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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

1.1 Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 6 им. 

Н.П. Красильникова» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего

 образования, на основе федеральной образовательной программы основного 

общего образования (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 

ноября 2022 года №993) и с учетом особенностей образовательной организации, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 6 им. Н.П. Красильникова» являются следующие документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012. 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 3 1  м а я  2021 года 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г., регистрационный № 19993. 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики  должностей работников 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638. 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников». 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 
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 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
Образовательная программа основного общего образования учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

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

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
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1.2.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

1.2.1.1.  Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП 

ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

1.2.1.2. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

1.2.1.3.  Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

1.2.1.4. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 

действия, работать с информацией. 

1.2.1.5. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

1.2.1.6. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

1.2.1.7.  Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
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сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", "География", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом 

уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.4.1. Русский язык  
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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:  

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); 

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;  

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения;  

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

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

речи и соблюдения норм их построения;  

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

способах конструирования информационных запросов;  



пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

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

переносного значения, особенностей употребления;  

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;  

применение правильного переноса слов;  

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

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

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

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с 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 (при наличии данной категории 

обучающихся): формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся (при наличии данной категории 

обучающихся) - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;  

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (при наличии данной 

категории обучающихся):  

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. 

1.2.4.2. Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 



возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

но и интеллектуального осмысления.  

 

1.2.4.3. 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. 

 

1.2.4.4. 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, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык.  
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. 

 

1.2.5.6. 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 историкокультурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.5.7. 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. 

 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

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

окружающей среде.  

 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия.  

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; 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; 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) для слепых и слабовидящих обучающихся (при наличии данной категории 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; 

11) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

 

1.2.4.10. Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;  

3) 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;  

4) 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;  

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права;  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся (при наличии данной категории обучающихся): 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

 

1.2.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить:  

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

2) воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 



взглядам людей или их отсутствию;  

3) 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; 

4) 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;  

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

6)формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

1.2.5.12. 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 (при наличии данной категории обучающихся): 

владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля 

1.2.5.13. 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 

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. 

 

1.2.5.14. 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 (при наличии данной категории 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. 

 

1.2.5.15. 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;  

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 предметноматериальной 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. 

1.2.5.16. 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, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

1.2.5.17.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 



 

1.2.5.18. Физическая культура  
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

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

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

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

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 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 (при наличии данной категории 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 опорнодвигательного 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. 

 

1.2.5.19. 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;  

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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №6» 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизированы в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «СОШ №6». 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены 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 государственной итоговой 

аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

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

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования 

и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трѐх 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 учащихся 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 путѐм 

-оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур  (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации  (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

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

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

самооценки, наблюдения и др.). 

- система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику; 

-текущую и тематическую оценку 

-промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- оценку проектной деятельности обучающихся 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений;  

-итоговую аттестацию учащихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

проводится на основе внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация; 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 



выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

-участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, а  также на основе педагогической 

диагностики. 

Личностные результаты Инструментарий оценки 

1. Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию 

Методика исследования мотивации 
учебной деятельности (опросник Е.А. 
Калининой для учащихся 5-9 классов) 
Проводится классным руководителем 

2. Формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, 
самостоятельности в деятельности и 
поведении, общественная и гражданская 
позиция. 

Диагностика уровня воспитанности 
обучающихся, автор Н.П. Капустина) (5-9 

класс) Проводится классным 
руководителем. 

3. Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества 

Профиль сформированности социальной 
компетентности, автор А.М. Прихожан. 
Проводится классным руководителем. 

4. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности  

Методика выявления коммуникативных 
склонностей (Опросник В.В. Синявского, 
В.А. Федоришина) (8 класс) Проводится 

классным руководителем. 

5. Формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни  

Индекс отношения к здоровью (по 
методике В. Ясвина, С. Дерябо) (5-9 класс) 

Проводится учителем физической культуры 
или учителем ОБЖ 

 

 Результаты педагогических наблюдений и диагностик обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, 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 обучающегося и 

может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний,  их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

-способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

№ 
п/п 

Оценочная 
процедура 

Оцениваемые 
результаты 

Инструментарий/форма 
представления результатов 

периодичность 

1 Стартовая 
диагностика  

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 
учебных действий 

Диагностика 
метапредметных и 
личностных результатов 
начального образования, 
автор Н.Г. Калашникова / 
Сводный лист 
результатов выполнения 

Сентябрь, 5 
класс 

2 Текущее 
оценивание 
метапредметных 
результатов  

Сформированность 
смыслового чтения и 
умений работать с 
информацией 

Комплексная работа для 
оценки метапредметных 
результатов 
(Метапредметные 
результаты: 
Стандартизированные 
материалы для 
промежуточной 
аттестации: 5 класс, 6 
класс, 7 класс, 8 класс, 9 
класс/ Г.С.Ковалева и 
др.)/ Формы результатов 
выполнения комплексной 
работы 

ежегодно 
(апрель-май) 

3 Оценивание 
выполнения 
групповых или 
индивидуальных 
проектов, 
представленных 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 
учебных действий 

Карта занятости учащихся 
в проекте (руководитель 
выделяет основные виды 
деятельности, 
направленные на 
формирование и 

5,6,7 класс: 
один раз в год 



в рамках 
школьной 
конференции  

развитие разных групп 
УУД, и отмечает для 
каждого учащегося 
знаком (+) те из них, в 
которых он принимал 
участие; Карта 
наблюдения 
метапредметных 
результатов проекта; 
Карта наблюдения, 
презентации конечного 
продукта проекта. Лист 
самооценки или лист 
взаимооценки. 
(Руководитель проекта 
самостоятельно 
определяет набор 
инструментов) / Сводный 
анализ результатов 
проекта 

4 Защита итогового 
индивидуального 
проекта  

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативны х и 
познавательных 
учебных действий 

Оценочный лист 
выступления (защиты 
проекта); Сводный анализ 
результатов защиты 
итогового проекта 

8-9 класс: 
один раз в 
два год 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов на 

уровне основного общего образования является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 



результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2–3 балла) 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа свидетельствует о 

способности с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и 

находить пути ее решения;  

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

Присутствуют ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося 

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 хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор 

проекта свободно отвечает на вопросы 

 

Уровень оценки сформированности навыков проектной деятельности 

 

 Количество баллов 

Низкий уровень 4–6 баллов – отметка 

«удовлетворительно»; 

Базовый уровень 7–9 баллов – отметка 

«хорошо»; 

Повышенный уровень 10–12 баллов – отметка 

«отлично» 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным 

предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 



учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией в 

ходе внутришкольного мониторинга. Оценка достижения предметных результатов 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей).  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. Особенности оценки 

предметных результатов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающих планирование текущего контроля по отдельным учебным 

предметам учебного плана основной образовательной программы, разработку содержания и 

методики проведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и результатов 

выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное 

оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям ФГОС; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательной деятельности; 

-  принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 6. 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с 

использования средств релевантных содержанию соответствующих учебных предметов, в том 

числе на основе межпредметных действий.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ СОШ № 6 проводится:  поурочно, по 

отдельным темам, в форме: самостоятельных, проверочных, контрольных работ, диагностики 

(стартовой, итоговой), устных и письменных ответов, защиты проектов, тестирования, защиты 

рефератов с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок по результатам 

выполнения данных работ. 

Устный контроль предусматривает: выступления обучающихся с докладами (сообщениями) 

по определённой учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочинённых речей, 

решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

исполнение вокальных произведений; ответы на вопросы учителя по заданной теме урока, 

другая   работа, выполняемая устно. Контроль навыков устной речи  на  родном и иностранном 

языках (контрольное чтение, говорение, аудирование) 

Письменный контроль предполагает: выполнение  математических и иных задач; выполнение 

упражнений, письменные ответы на конкретные вопросы; диктанты (словарные, 

математические,  контрольные),  изложения, сочинения по заданной теме литературным 

произведениям; итоговый контроль, самостоятельная работа, подготовка рецензий (отзывов, 

аннотаций); конспектирование (реферирование) научных текстов; создание графических схем 

(диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; производство вычислений, расчётов (в том 

числе с использованием электронно-вычислительной техники);  проверочная работа; зачетная 

работа, зачет; создание (формирование) электронных баз данных; выполнение 

стандартизированных тестов; другие   работы, результаты которых представляются в 

письменном (наглядном) виде. 

Комбинированный контроль предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 



К практической   работе относится: проведение научных наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов, лабораторная работа), изготовление макетов 

(действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по 

физической культуре (виду спорта); зачетная практическая работа, лабораторная практическая 

работа, заполнение контурных карт; проект, выполнение учебно-исследовательской работы с 

подготовкой письменного отчёта (реферата) о ходе и результатах этой работы; производство 

работ с использованием ручного инструмента, машин, станочного и иного технологического 

оборудования; организация и проведение учебных, развлекательных и иных мероприятий;  

разработка и осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах); 

другие  работы, выполнение которых предполагает использование специального 

технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими людьми для 

достижения поставленной цели.     

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных, 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы. 

Содержание и порядок проведения контрольных работ, включая порядок проверки и оценки 

результатов их выполнения, соответствует рекомендациям УМК, по которому составлена 

рабочая программа педагога. 

Установленное время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных 

и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения 

данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения 

(критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты 

проведения работы. 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал. Отметки за контрольные 

работы проставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа. 

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего учебного периода на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в классный(электронный) журнал. 

Четверные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный (электронный) журнал, по результатам выполнения 

контрольных работ и др., проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов. Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости 

обучающегося по учебному предмету определяется как средневзвешенная. Дробный результат 

округляются до целых: «неудовлетворительно» с 2 до 2,4, «удовлетворительно» с 2,5 до 3,4, 

«хорошо» с 3.5 до 4.4. «отлично» с 4.5 до 5.00. 

 Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие, год) должны быть обоснованны (то 

есть соответствовать успеваемости обучающегося в аттестационный период). Чтобы 

объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех текущих отметок при 

двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более пяти при учебной нагрузке 

более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным и практическим работам. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание внеучебных 

достижений обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о внеурочной 

деятельности. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 



оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выставления годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. Годовая отметка успеваемости в этих классах выставляется с учетом четвертных отметок 

и отметки, полученной за контрольную работу. В спорном случае необходимо 

руководствоваться следующими положениями: 

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 5-8 классов выводится: 

-отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие четвертные отметки: (5, 5,5,5), (5,5,5,4), (5,5,4,4); 

-отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающимся были выставлены 

следующие четвертные отметки: (5,5,5,3), (5,5,4,3), (5,5,3,3), (5,4,4,4), (5,4,4,3), (5,4,3,3), 

(4,4,4,4), (4,4,4,3), (4,4,3,3); 

-отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся были 

выставлены следующие четвертные отметки: (5,5,5,2), (5,5,4,2), (5,5,3,2), (5,4,3,2), (5,3,3,3), 

(5,3,3,2), (4,4,4,2), (4,4,3,2), (4,3,3,2); 

-отметка «неудовлетворительно» (2 балла) – во всех остальных случаях (при любом ином 

сочетании четвертных отметок успеваемости). 

Нормативы физической подготовленности обучающихся, являются обязательными для сдачи. 

Исключение составляют  обучающиеся, отнесенные по медицинским показателям, к 

подготовительной группе 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных методических 

кафедр, совещаниях при заместителе директора по УВР, совещаниях при директоре, 

Педагогического совета. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмет), рассматриваются в установленном 

порядке комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по 

школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом. 

Протокол подписывается всеми членами комиссии, его содержание доводится до сведения 

обучающегося и его родителей (законных представителей) под роспись. 

Промежуточная аттестация экстернов 
Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МБОУ СОШ №6 в случае, если 

прикреплены приказом МКУ. 

Промежуточную аттестацию могут проходить обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы-в форме семейного образования (далее - экстерны) 

обучающиеся начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

Указанные лица, не имеющие основного общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

Для обучающихся, получающих образование в форме семейного обучения или 

самообразования, аттестация осуществляется один раз в четверть (для обучающихся 5-9 

классов, а для детей с глубокой умственной отсталостью один раз в год. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

Письменной промежуточной аттестации: 

-комплексной контрольной работы; 

-итоговой контрольной работы; 



-письменных и устных экзаменов; 

-тестирования; 

-защиты индивидуального (группового) проекта; 

-диктанта с грамматическим заданием (5-й класс); 

-контрольной работы по математике (5-й класс); 

-тестирования (6-й, 7-й, 8-й); 

-письменное тестирование в форме и по материалам демо-версий ОГЭ (9-й класс). 

-письменное тестирование в форме и по материалам демо-версий ЕГЭ (10,11-й класс).  

Устной промежуточной аттестации: 

-устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах, 

выполнение предложенных практических заданий (решение задачи, разбор предложения, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.). 

-наблюдение, собеседование для  обучающихся с глубокой умственной отсталостью; 

-защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его 

темы с учетом рекомендаций учителя-предметника, глубокое изучение избранной проблемы, 

изложение выводов по теме реферата. Не позднее, чем за неделю до экзамена реферат 

представляется обучающимся на рецензию учителю-предметнику. 

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

выставленной четвертной , годовой отметкой по одному или нескольким предметам 

проводится дополнительная промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим 

учебным предметам на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

 Система оценивания 

Задачи школьной отметки: 

 отметка является результатом процесса оценивания, условно формальное или знаковое 

выражение оценки учебных достижений; 

 отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

Объективность как единый критерий оценивания результатов 

деятельности обучающихся, известный ученикам заранее. 

 Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся. 

Своевременность: 

отметка за устную работу выставляется в день получения отметки; 

 отметка за письменную работу выставляется не позднее 7 календарных дней после 

проведения работы. 

Текущий контроль успеваемости в 5-9-ых классах осуществляется на основе следующей 

шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - 

«удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно».  

За сочинения, изложения и диктанты с грамматическим заданием выставляются в классный 

электронный журналы 2 отметки 

Если учащийся по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, 

пропустил 3 и более уроков и вышел на контрольную работу, отметка «2» обучающемуся не 

ставится. Обучающемуся, после длительного отсутствия по уважительной причине, 

предоставляется необходимое время для освоения пропущенного материала и написания 

работы 

безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, преподаваемым за счет 

образовательного учреждения из части, формируемой участниками образовательных 

отношений ФГОС, критерии оценивания по данным предметам, курсам определяются 

автором-составителем в отношении каждого курса, для получения «зачтено» обучающимся 

нужно выполнить не менее 59% заданий, предлагаемых учителем для текущего или 

промежуточного контроля. 

1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация  

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 



актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

 

1.3.3.4 Итоговая оценка 

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. 

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

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося при прохождении государственной итоговой 

аттестации, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с федеральным нормативным актом.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

 

1.3.3.6. Портфолио обучающегося. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 



активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются для дачи рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио 

обучающегося. 

 

Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 6» осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

 особенностей контингента обучающихся. 

 

1.3.3.7. Оценка курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 6» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Реализация 

курсов внеурочной деятельности проводится при помощи безбального оценивания 

результатов освоения курса. 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 

-оценку достижений обучающихся (мониторинг метапредметных и личностных 

результатов/портфолио обучающегося); 

-оценку эффективности деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех уровнях: 

-представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- защита проектов (индивидуально или группой обучающихся) 

-качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся: мониторинг достижений планируемых результатов во внеурочной 

деятельности/диагностика учебной мотивации /анкетирование 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном мероприятии в форме творческой презентации, 

творческого отчёта и иных формах, предусмотренных автором программы курса внеурочной 

деятельности 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. Анализ работы над портфолио и исчисление 

итоговой оценки проводится комиссией, которая создается приказом руководителя ОУ. В 

состав комиссии входят: классный руководитель, члены школьного совета старшеклассников, 

педагогов, членов Управляющего Совета.  



 

 

 

2.  Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного  общего образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при получении 

основного общего образования 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; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 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. 

 

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

Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся 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; 

 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. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в 

подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность 

обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы. В основной школе будет продолжена 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. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 



В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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 свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 



действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

 публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 



 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

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. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «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. 

Предмет «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 эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также 

на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история», «История России» 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 способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

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». 

Аналогична связь УУД с предметом «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» направлены 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». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

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

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

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

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

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

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

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



экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

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

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют 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». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

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, 

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. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование этической 

культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям; 

формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и вести 

здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению. 

Учебный курс «Практикум решения математических задач» введен в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений в 5-9 классах с целью 

подготовки  и детальному изучению отдельных тем курсов алгебры и геометрии на уровне 

основного общего образования в соответствии с зоной потенциального развития каждого 

школьника.  

Курсы «Говорим и пишем правильно», «Учимся писать грамотно», «Учимся 

рассуждать» введены в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений в 5-9-х классах как самостоятельный предмет с целью удовлетворения запросов 

учащихся в знакомстве с изобразительными возможностями русского языка в разных его 

проявлениях совершенствовании языковых средств.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе: 



 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое 

оценивание  

 

 

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма 

-дневники достижений  

Коммуникативные УУД 

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий  

 умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

 тренинги коммуникативных 

навыков 

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование вопросов 

для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  

- задания на развитие монологической речи  

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.)  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры 

- ролевые игры 

o . 

 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

 информационный поиск 

 знаково-символические 

действия 

 структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно) 

 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

- «найди отличия» (можно задать их количество) 

- «на что похоже?» 

- «лабиринты» 

- «цепочки» 

- хитроумные решения 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д.  

- задания на поиск информации из разных  

источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического  



целью чтения 

 рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и 

оценка; критичность 

 кейс-метод 

.  

 

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

- исследование предложенной ситуации (кейса) 

- сбор и анализ недостающей информации;  

- обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы 

- выработка наилучшего решения 

Регулятивные УУД 

 планирование  

 рефлексия  

 ориентировка в ситуации  

 прогнозирование  

 целеполагание  

 оценивание  

 принятие решения  

 самоконтроль  

 коррекция 

  взаимоконтроль 

 Диспут 

 КОНОП(контрольный опрос на 

определенную проблему) 

 

 

 

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 

задачи и прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя 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  

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного задания - 

взаимный диктант  

- заучивание материала наизусть в классе 

- «ищу ошибки» 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстко 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно для 

всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 



Познавательная 

деятельность 
Познавательные беседы, лабораторная работа, исследовательская 

практика, проектрная деятельность, практические занятия, 

походы, поездки, экскурсии,  факультативные занятия, 

интеллектуальные игры, конференции, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели 

Художественное 

творчество  

Занятия объединений художественной направленности, выставки, 

фестивали, спектакли, акции   

Проблемно-

ценностное общение 

Этические беседы, беседы-рассуждения, игровой практикум, 

дебаты, диспуты, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, 

диагностические процедуры 

Игровая деятельность Беседа-игра, игра с ролевой акцентуацией, игра с деловой 

акцентуацией, социально моделирующая игра 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

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

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

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

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется 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 

овладеют 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 востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• 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. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного 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 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – 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/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

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. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. 

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 обучающихся 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 модельную ситуацию, где эти способы изначально 

скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5–6 

классы) формируются следующие способности: 

 Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки 

 Целеполагать: ставить и удерживать цели 

 Планировать: составлять план своей деятельности 

 Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 



существенное и главное 

 Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 

 Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

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

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности обучающихся 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. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 

степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть 

более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 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. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 



1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного 

• исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, 

• просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: 

– информационный (поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий; 

– социальный; 

– прикладной (практико-ориентированный); 

– игровой (ролевой); 

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• по содержанию: 

– монопредметный 

– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

• по количеству участников: 

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой (до 5 человек); 

– групповой (до 15 человек); 

– коллективный (класс и более в рамках школы); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: 

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации в обучении; 

– реализация потенциала личности и пр. 

Начиная с 2019-2020 учебного года на уровне основного общего образования (8-9 



класс) каждый ученик выполняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в 

рамках итоговой аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта обучающимся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

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

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

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

др.  

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде всего 

оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в ходе 

осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

 Поиск, отбор и адекватное использование информации 

 Постановка проблемы 

 Актуальность и значимость темы проекта 

 Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 Полезность и востребованность продукта 

Сформированность предметных знаний и способов действий 

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

 Глубина раскрытия темы проекта 

 Качество проектного продукта 

 Использование средств наглядности, технических средств 

Сформированность регулятивных действий 

 Соответствие требованиям оформления письменной части 

 Постановка цели, планирование путей ее достижения 

 Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

 Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию 

Сформированность коммуникативных действий 

 Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

 Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 

способствующих их разрешению. 



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/проектной деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-

исследовательской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

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, 

формулировка 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 использован в 

исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

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 

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 



конечного продукта, 

формулирование нового знания 

 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита проектов, урок-

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения.  

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. Основное внимание 



уделяется способностям обучающихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии при выполнении универсальных учебных действий:  

познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных;  

регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

коммуникативных:  

непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением,  

опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 

мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 

применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследовательскую 

деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение профильных смен 

и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенций 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 работа с виртуальными лабораториями; 

 компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

 работа в специализированных учебных средах,  

 работа над проектами и учебными исследованиями:  

 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;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

Обращение с ИКТ-устройствами:  

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.);  

 включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 



размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков:  

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 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 и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; 

 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 



 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;  

 формулирование вопросов к 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 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 ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

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

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

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. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 



 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

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 строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

включают: 

договоры с вузами о сотрудничестве, включающие вопросы, связанные с привлечением 

научных сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая 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. 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

образовательная огранизация участвует в научно-практических конференциях, различного 

рода консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

 

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

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу. 

Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими работниками, 

каждый из которых имеет соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, 

чем один раз в три года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом 

педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных вопросам 

развития УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов,  

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору;  

библиотечно-информационный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

спортивный залы. 

Психолого-педагогические условия, такие как:  

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню основного общего образования;  

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие своей экологической культуры;  



дифференциация и индивидуализация обучения;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения;  

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).  

Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: информационно-

методической поддержки образовательного процесса; планированию образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и результатов 

образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционному 

взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной 

программы, дополнительной литературой. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 

проекты в рамках внеклассной деятельности). 

Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 



развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

 неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  

 анкетирования обучающихся и их родителей. 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности школы, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

На уровне основного общего образования 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. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и обучающихся; 

 карты наблюдений; 

 комплексные работы на основе работы с текстом; 

 типовые задачи; 

 лист самооценки ученика. 

 психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом разделе 

данной Программы (раздел 1.3.2.). 

 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), МОДУЛЕЙ 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 



программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование 

 

2.2.1.   
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также Федеральной программы воспитания, 

с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции 

в школьном образовании и активные методики обучения. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» позволит 

учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, 

ФООП ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные 

виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
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средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять 

о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 

в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» Целями изучения 
русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского 

и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской 

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом       формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации 

и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать 

и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика 

и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе -170 

часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 

часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 

часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. Язык 

и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности. 

Создание     устных     монологических     высказываний     на     основе     жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 
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Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения 

значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правописание 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными 

(в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 
Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 

конце имён существительных после шипящих. Правописание безударных 

окончаний имён существительных. 
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 
существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, 
-скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, 

в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Инфинитив 

и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 
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Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — 
-дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 
единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства 

его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 
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Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. Язык 

и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание 

внешности человека. Описание 

помещения. Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА Лексикология. 

Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их 

признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Формообразующие и словообразующие морфемы. 
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Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография Имя 

существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Имя 

прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. Словообразование 

имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Правописание н 

и нн в именах прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -

ск- имён прилагательных. Правописание сложных имён 
прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. Правильное 

употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 
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неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

7 КЛАСС Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 
Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА Морфология. 

Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 
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Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 
(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 

Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в 

составе словосочетаний. Деепричастный оборот. Морфологический 

анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 
раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 
шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи 

от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 
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Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные 

и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи 

предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии 

с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 
Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими 
словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

8 КЛАСС Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 
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Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 
глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). Виды 

простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. 
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Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Дополнения прямые и 

косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

(места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 
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Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями Обращение.
 Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормы 

построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

9 КЛАСС Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 
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Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения         с         придаточными         изъяснительными. 

Сложноподчинённые        предложения с        придаточными        обстоятельственными. 

Сложноподчинённые         предложения         с         придаточными         места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые        предложения        с        придаточными        условия,        уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к 

главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
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Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Типы 

сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
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формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли       русского языка      как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода 

и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

и знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
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ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1. Овладение 

универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 
желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить 

по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

5 предложений      на основе      жизненных      наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 
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Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—

20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты 

с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, 

сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 
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Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распознавать 

морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов 

и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после

 приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными      (в рамках изученного); корней      с      проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после 

шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Проводить

 морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике. 
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Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек-— -ик- 

(-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар-— -гор-, 
-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на 
конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 
именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 
основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 
использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-

, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 
прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 
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Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные,     вопросительные), 

эмоциональной      окраске      (восклицательные      и      невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую 

основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с     существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов 

предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, 

да; оформлять на письме диалог. 

6 КЛАСС Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. Язык 

и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

6 предложений      на основе      жизненных      наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной     и     научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую 

тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 

4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной 

и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 
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объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — 

не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; 

словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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СИСТЕМА ЯЗЫКА Лексикология. 

Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания 

по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 

видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 
при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблюдать 
нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Соблюдать нормы 

произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 
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Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать 

личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

7 КЛАСС Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). Язык 

и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной     и     научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 
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составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 

слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; 

словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 

переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы 

с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
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Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,

 частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 

типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн 

в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -

нн- страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки 

глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
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Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; 

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не-

и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания 
производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания 

в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 
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Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. Язык 

и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной,     научно-популярной и публицистической     литературы 

(монолог-описание,     монолог-рассуждение,     монолог-повествование);     выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; 

словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 
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использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в 

тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений 

в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые 

бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Различать функции 

знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
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Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять 

нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять 

нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 

неопределённо-личное предложение,     обобщённо-личное     предложение,     безличное 

предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных      неполных      предложений;      выявлять      синтаксическую      синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 
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числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения 

и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными     конструкциями, обращениями     (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; 

словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение- 

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 
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Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. Понимать 

основные нормы построения сложносочинённого предложения. Понимать явления 

грамматической синонимии сложносочинённых предложений 



и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части     предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры 

и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
 

82



Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 
 

Тематическое планирование. 5 класс 
 
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 
Развитие речи ЭОР 

1.  Общие сведения о языке 2  Учи.ру 
Сферум 

РЭШ 2.  Язык и речь 6  
3.  Текст 10  
4.  Функциональные разновидности 

языка 
2  

5.  Система языка 34  
6.  Морфология. Культура речи. 

Орфография 
70  

7.  Синтаксис. Культура речи. 
Пунктуация 

24  

 Резерв 22  
 Итого: 170   

 

Тематическое планирование. 6 класс 
 
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 
Развитие речи ЭОР 

1.  Общие сведения о языке 3  Учи.ру 
Сферум 

РЭШ 2.  Язык и речь 5  
3.  Текст 23  
4.  Функциональные разновидности 

языка 
12  

5.  Система языка 133  
5.1 Лексикология. Культура речи. 

Орфография 
20  

5.2 Словообразование. Культура речи. 
Орфография 

14  

5.3 Морфология. Культура речи. 
Орфография 

99  

 Резерв 28   
 Итого: 204   

Тематическое планирование. 7 класс 
 
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 
Развитие речи ЭОР 

1.  Общие сведения о языке 1  Учи.ру 
Сферум 

РЭШ 2.  Язык и речь 2  
3.  Текст 8  
4.  Функциональные разновидности 

языка 
6  

5.  Система языка 101  
5.1 Морфология. Культура речи. 

Орфография 
101  

 Резерв 18  



 Итого: 136   

 

Тематическое планирование. 8 класс 
 
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 
Развитие речи ЭОР 

1.  Общие сведения о языке 1  Учи.ру 
Сферум 

РЭШ 2.  Язык и речь 4  
3.  Текст 5  
4.  Функциональные разновидности 

языка 
5  

5.  Система языка 70  
5.1 Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация 
2  

5.2 Словосочетание 5  
5.3 Предложение 63  
 Резерв 17   
 Итого: 102   

 

Тематическое планирование. 9 класс 
 
№ п/п Тема раздела Количество 

часов 
Развитие речи ЭОР 

1.  Общие сведения о языке 4  Учи.ру 
Сферум 

РЭШ 2.  Язык и речь 4  
3.  Текст 3  
4.  Функциональные разновидности 

языка 
5  

5.  Система языка 69  
5.1 Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация 
69  

 Резерв 17  
 Итого: 102   

 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 
 

Федеральная рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных во ФГОС ООО, а также Федеральной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р) и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана с целью 

оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литература» позволит учителю 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС ООО; определить обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения 

в соответствии с ФГОС ООО, Федеральной программой воспитания. 



Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета «Литература» на уровне основного 

общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам 

обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» Учебный
 предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 

как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено 

в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так 

и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 

честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, 

которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной      самоидентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических     возможностей     родного языка на     основе     изучения     выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной 

культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 



дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, 

так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных 

мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных 

теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие     умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведений     в единстве     формы и содержания,     

реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 

достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, 

их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так     и     с 

произведениями других искусств;     формировать     представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художественной 

литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 

часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми 

вариантами учебных планов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ 

ИЗУЧЕНИЯ 5 

КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира 

(не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века 
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и 
Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 



М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Литература второй половины XIX века И. С. 
Тургенев. Рассказ «Муму». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». 
«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 
человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 
стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, 
С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX—XX веков 
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 
«Мальчики», «Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 
Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 
Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. В. П. 

Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков 
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 
Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 
Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее 
двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 
выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. 
Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», 
«Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и 
обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», 
«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. 

6 КЛАСС Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-



разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной 

баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о 

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о 

смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 
дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 
«Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

Литература второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С 
поляны коршун поднялся…». 
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я 
пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Н. С. 

Лесков. Сказ «Левша». 
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 
Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух     поэтов). Например, стихотворения     О.     Ф.     Берггольц, В. 

С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. 
Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. 
Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. 
Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый 
год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 
Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. 

Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» 
(фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на 

свете…». 

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с 
характером» и др. 



7 КЛАСС Древнерусская литература 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 
Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине 

сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный 

смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус»,
 «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, 
«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», 
«Воробей» и др. 
Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у 
парадного подъезда», «Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. 
(не менее двух стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и 

др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не 
менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX — начала XX века 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха 
Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее 

двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые 
паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты 
и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. Цветаевой и др. 
В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение 
к лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный 
цветок» и др. 

Литература второй половины XX века 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька 
Разин», «Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, 
Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века 
(не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. 
Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 
зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. 
Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

Зарубежная литература 



М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. 
Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 8 

КЛАСС 

Древнерусская литература 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие 
Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». М. Ю. 

Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». Ф. М. 

Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 
выбору). 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 
«Отрочество» (главы).Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. 
Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек 

и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, 
О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XX века 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два 
солдата», «Поединок» и др.). 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». А. И. 

Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее

 двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и 
Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—
XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации 
нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, 
Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, 

М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, 

А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. 

Кушнера и др. 

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 
хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» 
(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 9 

КЛАСС 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 



Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и 
судиям», «Памятник» и др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века 
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 
«Невыразимое», «Море» и др. 
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 
Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. 

Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», 

«И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени». 
Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) 

А. И. Герцена и др. 

Зарубежная литература 
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). У. 

Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 
певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-

Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 
Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 



деятельности на её основе и     в     процессе     реализации основных     направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию

 и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых

 литературных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, 

в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 



сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться 

в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской     деятельности с учётом специфики школьного     литературного 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность     осознавать     стрессовую     ситуацию,     оценивать     происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 



ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Овладение универсальными 

учебными познавательными действиями: Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных 



и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя 

аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, 

групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 

на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и     собственных     возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; самоконтроль: владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную 

оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины

 достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 

собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 

выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 



ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 1) 

понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли 

в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём 

реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями2 и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / 

или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 



6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные 

и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия 

Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. 

Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе 

от ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман 

в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», 

роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 

Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; 

стихотворения И. А. Бунина,      А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ 



М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

(избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ 

А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; 

по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том 

числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, 

Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, 

В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, 

О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, 

Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов,              А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, 

Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной 

задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 



70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя 

и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с     учётом литературного развития 

обучающихся); 

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые 

автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, 

рифма, строфа; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 



6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора,     древнерусской,     русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 
детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные 

результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что 

в литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития     обучающихся);     выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, 

поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор,     ирония,     сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 



выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации,     эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или     под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной     литературы для самостоятельного     познания     мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 



выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 

своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;     находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные     виды пересказов, обстоятельно     отвечать на     вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-

творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 



чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формироукреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров;

 воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность     

художественной     картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 

характеризовать     героев-персонажей, давать     их     сравнительные     характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного       развития обучающихся);       выявлять языковые       особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная     литература     и     устное народное творчество;     проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, 

песня, отрывок, сонет, лироэпические     (поэма,     баллада)); форма     и содержание 

литературного произведениявании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, ; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; система     образов;     образ     автора, 



повествователь,     рассказчик,     литературный     герой     (персонаж),     лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 

олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический 

вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической     русской и зарубежной литературы     и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь     публично презентовать полученные 



результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной 

форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете; работать с электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень.  

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует 

необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения 

разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения 

этих результатов. 

Тематическое планирование. 5 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Р/р К/р ЭОР 

1.  Мифология 3   

Сферум 

РЭШ 

2.  Фольклор 7   

3.  Литература  первой половины 

Х1Х века 

14   

4.  Литература второй половины 

XIX века  

13   

5.  Литература XIX-XX веков 16   

6.  Литература XX-XXI веков 8   

7.  Литература народов 

Российской Федерации 

1   

8.  Зарубежная литература 8   

 Развитие речи 8 8  

 Внеклассное чтение 7   

 Итоговые контрольные работы 2  2 

 Резерв 15   

 Итого:  102 8 2  

 

 

 

Тематическое планирование. 6 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Р/р К/р ЭОР 

1.  Античная литература 2   

Сферум 

РЭШ 

2.  Фольклор 2   

3.  Древнерусская литература 2   

4.  Литература первой  половины 

XIX века 

13   

5.  Литература второй половины 

XIX века  

16   

6.  Литература XX века 17   

7.  Литература народов 

Российской Федерации 

2   

8.  Зарубежная литература 11   

 Развитие речи 8 8  

 Внеклассное чтение 7   



 Итоговые контрольные работы 2  2 

 Резерв 15   

 Итого:  102 8 2  

 

Тематическое планирование. 7 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Р/р К/р ЭОР 

1.  Древнерусская литература 1   

Сферум 

РЭШ 

2.  Литература первой  половины 

XIX века 

13   

3.  Литература второй половины 

XIX века  

13   

4.  Литература первой половины 

XX века 

5   

5.  Литература второй половины 

XX века 

12   

6.  Зарубежная литература 5   

 Развитие речи 5 5  

 Внеклассное чтение 2   

 Итоговые контрольные работы   2 

 Резерв 6   

 Итого:  68 5 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 8 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Р/р К/р ЭОР 

1.  Древнерусская литература 2   

Сферум 

РЭШ 

2.  Литература XVIII века 3   

3.  Литература первой  половины 

XIX века 

19   

4.  Литература второй половины 

XIX века  

6   

5.  Литература первой половины 

XX века 

6   

6.  Литература второй половины 

XX века 

12   

7.  Зарубежная литература 5   

 Развитие речи  5  

 Внеклассное чтение 2   

 Итоговые контрольные работы 2  2 

 Резерв 6   

 Итого:  68 5 2  



 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Р/р К/р ЭОР 

1.  Древнерусская литература 3   

Сферум 

РЭШ 

2.  Литература XVIII века 6   

3.  Литература первой  половины 

XIX века 

49   

4.  Зарубежная литература 10   

 Развитие речи 11 11  

 Внеклассное чтение 4   

 Итоговые контрольные работы 4  4 

 Резерв 15   

 Итого:  102 11 4  

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 

5-9 классы: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ В. Г. Апальков. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 84 с. – (Английский в фокусе) 

 

Планируемые результаты:  
Личностными результатами являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;   

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими 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 чрезвычайных ситуациях, 



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах;   

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;   

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;   

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;   

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;   

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;   

 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;   

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

  сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

 сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются:   

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;   

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 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;   

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 



  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;   

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;   

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки  в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами является речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорение   

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 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;   

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;   

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудирование   

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;   

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;   

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение   

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;   

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные  факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации; 

письменная речь   

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

 расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

 

Языковая компетенция: 

 – применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 – адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 (аффиксации, словосложения, конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

– 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;  

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; – представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 – представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных  замен, жестов, мимики.   

В познавательной сфере: 

 — умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

— 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 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.   

В ценностно-ориентационной сфере: 



 — иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

— иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных 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, молодёжных форумах.   

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.   

В трудовой сфере: 

 — умение рационально планировать свой учебный труд;  

— умение работать в соответствии с намеченным планом.   

В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог - обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объём диалога - от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 



2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально -оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 

классы). Продолжительность монолога - 1,5-2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования - до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь: 

-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). 

Письменная речь 
Уметь: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 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 адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 



ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

- существительных-sion/-tion (conclusion/celebration),  -ance/-ence 

(performance/influence'), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

- прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible'), -less 

(harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

- числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play - play); 

- образование прилагательных от существительных (cold - cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘If и с начальным ‘There + to be" 

(It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park). 

- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

- Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

- Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

- Условныепредложенияреального(Conditional I - If it doesn't rain, they 'll go for a 

picnic)инереальногохарактера(Conditional II - If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III - If she had asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 

worry) форме. 

- Предложения с конструкциямиas ... as, not so ... as, either... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 



изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных  формах страдательного залога(Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

- Модальные глаголы  и их эквиваленты(can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little - less - least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 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 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 распространённую 

оценочную лексику); 

- умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

- 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; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 5 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Starter 5  

2  Школьные дни 10 1 

3  Это я 10 1 

4  Мой дом - моя крепость 10 1 

5 Семейные узы 10 1 

6  Животные со всего света 10 1 

7  С утра до вечера 10 1 

8  В любую погоду 10 1 

9  Особые дни 10 1 

10 Жить в ногу со временем 10 1 

11  Каникулы 10 1 

 ИТОГО 105 10 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 6 класс 



№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1  Кто есть кто? 12 1 

2 Вот и мы! 10 1 

3  Поехали 10 1 

4 День за днем 10 1 

5 Праздники 10 1 

6 На досуге 10 1 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 1 

8 Правила и инструкции 10 1 

9  Еда и прохладительные напитки 10 1 

10 Каникулы 13 1 

 ИТОГО 105 10 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 7класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1  Образ жизни 12 1 

2 Время рассказов 10 1 

3 Внешность и характер 10 1 

4 Об этом говорят и пишут 10 1 

5 Что ждёт нас в будущем 10 1 

6 Развлечения 10 1 

7  В центре внимания 10 1 

8 Проблемы экологии 10 1 

9  Время покупок 10 1 

10 В здоровом теле – здоровый дух 13 1 

 ИТОГО 105 10 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 8 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Общение 14 1 

2 Покупки и продукты питания 13 1 

3 Великие умы человечества 13 1 

4 Будь самим собой 13 1 

5 Глобальные проблемы человечества 13 1 

6 Культурные обмены 13 1 

7 Образование 13 1 

8  На досуге 13 1 

 ИТОГО 105 10 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 9 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Праздники 13 1 



2 Образ жизни и среда обитания 12 1 

3 Очевидное-невероятное 13 1 

4 Современные технологии 13 1 

5 Литература и искусство 12 1 

6  Город и горожане 13 1 

7 Вопросы личной безопасности 12 1 

8 Трудности 14 1 

 ИТОГО 105 10 

 

 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Математика: программы: 5 - 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир - М.: 

Вентана-Граф, 2014. - 112 с.  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

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

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

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

не полной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 



1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

не обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

примы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,  

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 



 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях ; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 Определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

Содержание курса математики, 5 класс  

Арифметика 

Натуральные числа 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 



 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых Формулы.  

 Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

 Понятие и свойства площади. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры разверток цилиндра, конуса.  

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

 Осевая и центральная симметрия. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 5 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Натуральные числа 20 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

4 Обыкновенные дроби 18 1 

5 Десятичные дроби 48 3 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала 

19 1 

 ИТОГО 175 10 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 



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

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

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

не полной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

не обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 



 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

примы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,  

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях ; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 Определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 



 

Содержание учебного предмета, 6 класс 

Арифметика 

 

Натуральные числа 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых Формулы.  

 Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

 Понятие и свойства площади. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры разверток цилиндра, конуса.  

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

 Осевая и центральная симметрия. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 6 класс 



№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольн

ых работ 

1 Делимость натуральных чисел 22 1 

2 Обыкновенные дроби 47 3 

3 Отношения и пропорции 35 2 

4 Рациональные числа и действия над ними 79 5 

5 Повторение и систематизация учебного материала 27 1 

 ИТОГО 210 12 

 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 

Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 

классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций /Н.Г. Миндюк. - М.: Просвещение, 

2016 

 

Планируемые результаты 

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;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  



7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);  

9) сформированность первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в  смежных учебных 

предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные 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.  

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  



Выпускник научится:  

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).  

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

 Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность:  

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). УРАВНЕНИЯ  

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 



решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

НЕРАВЕНСТВА  

Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. Выпускник 

получит возможность научиться:  

1) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики;  

2) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов  и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

2) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств;  

2) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ  



Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

КОМБИНАТОРИКА  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного курса «Алгебра» 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых, 

множества  целых  чисел  до  множества  рациональных.  Рациональное число как отношение 

m / n  , где  m — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем.  

       Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем.  

       Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны 

и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

       Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

       Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

       Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа.  

       Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

       Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители.  

       Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.   

       Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

       Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

       Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.  

       Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  

       Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

       Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  

       Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

       Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 



парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  

 

       Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

       Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

 

ФУНКЦИИ 

       Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы.  

       Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций  y = √ x ,  y = ³√ x ,  у = | x |.  

       Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

       Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

Контроль-

ных работ 

Практическая 

часть 

1 Выражения, тождества, уравнения 26 2  

2 Функции 18 1  

3 Степень с натуральным показателем 18 1  

4 Многочлены  23 2  

5 Формулы сокращенного умножения  23 2  

6 Системы линейных уравнений  17 1  

7 Повторение  15 1 1 

 ИТОГО 140 10 1 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 8 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1.  Рациональные дроби 30 2 

2.  Квадратные корни 25 2 

3.  Квадратные уравнения 30 2 

4.  Неравенства 24 2 

5.  Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

13 1 

6.  Повторение 18 1 

 итого 140 10 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 9 класс 



№ п/п 
Тема раздела 

 

Количество 

часов 

Контроль-ных 

работ 

1 Квадратичная функция 29 2 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 20 2 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 1 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 2 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 1 

6 Повторение 29 1 

 ИТОГО 136 9 

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

Рабочая программа составлена на основе Геометрия.   7 -  9 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].  – 22-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2017 

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, 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) 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: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Наглядная геометрия  

    Выпускник научится:  

1) распознавать  на  чертежах,  рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

    пространственные геометрические фигуры;  

2) распознавать   развёртки   куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной 

   пирамиды, цилиндра и конуса;  



3) определять  по  линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой  

   фигуры и наоборот;  

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

    Выпускник получит возможность:  

5) вычислять  объёмы   пространственных  геометрических  фигур,  составленных   

   из прямоугольных параллелепипедов;  

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

            взаимного расположения;  

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры  и  их 

      конфигурации;  

3) находить значения длин линейных элементов  фигур и их отношения,  градусную  

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные  

            операции над функциями углов;  

5) решать  задачи   на  доказательство,  опираясь   на  изученные  свойства  фигур  и  

отношений  между ними и применяя изученные методы доказательств;  

6) решать   несложные   задачи    на   построение,   применяя   основные   алгоритмы  

построения с помощью циркуля и линейки;  

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

8) овладеть  методами  решения  задач на вычисления  и доказательства:  методом   

      от противного,  методом   подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом 

      геометрических мест точек;  

9) приобрести  опыт  применения  алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач;  

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля  

и  линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

11) научиться  решать  задачи на построение методом геометрического места точек   и  

методом подобия;  

12)  приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью  

             компьютерных программ;  

13) Приобрести опыт выполнения проектов по темам:  «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла;  

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длин 

 окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

3) вычислять  площади  треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

4)   вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5)   решать задачи  на  доказательство  с использованием формул длины окружности и 

      длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

6)  решать  практические  задачи,  связанные  с нахождением геометрических величин 

     (используя при необходимости справочники и технические средства).  

    Выпускник получит возможность:  

       7)  вычислять  площади  фигур,  составленных  из   двух   или   боле прямоугольников,  



  параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

8)  вычислять   площади  многоугольников,  используя   отношения  равновеликости  и 

     равносоставленности;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического  аппарата  

     и  идей  движения при  решении  задач  на  вычисление  площадей многоугольников.  

 

Координаты 

Выпускник научится:  

1) вычислять   длину  отрезка  по  координатам  его  концов;   вычислять  координаты  

            середины отрезка;  

2)  использовать  координатный  метод  для изучения свойств прямых и окружностей.  

    Выпускник получит возможность:  

       3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

       4) приобрести  опыт использования  компьютерных  программ  для  анализа частных 

           случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

5) приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

             Выпускник научится:  

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

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

2)  находить  для  векторов,   заданных   координатами:  длину   вектора,   координаты 

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

применяя  при  необходимости  сочетательный,  переместительный  и распределительный 

законы;  

3)  вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

       Выпускник получит возможность:  

4)   овладеть    векторным    методом    для    решения    задач    на    вычисление    и 

доказательство; 

5)   приобрести   опыт  выполнения  проектов   на  тему   «Применение  векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Содержание учебного курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса.  

       Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.   

       Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

       Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку.  

        Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 

к отрезку.   

       Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника.  

       Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 



одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника.  

       Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

       Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

       Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии.  

       Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей.  

       Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур.  

       Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми.  

       Периметр многоугольника.  

       Длина окружности, число π; длина дуги окружности.  

       Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

       Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур.  

       Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

        Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

        Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

       Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

       Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

       Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 

том и только в том случае, логические связки и, или.  

       Геометрия в историческом развитии. От землемерия к гео метрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата.  

       Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 7 класс 

№ п/п 
Тема раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 



3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами  

и углами треугольника 

18 1 

5 Повторение. Решение задач 12 2 

 ИТОГО 70 5 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 8 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольн

ых работ 

1.  Четырёхугольники 14 1 

2.  Площадь 14 1 

3.  Подобные треугольники 19 2 

4.  Окружность 17 1 

5.  Повторение. Решение задач 6  

 Итого 70 5 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 9 класс 

№ п/п 
Тема раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Векторы 8  

2 Метод координат 10 1 

3 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

11 1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

5 Движения 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8  

7 Об аксиомах планиметрии 2  

8 Повторение. Решение задач 9 1 

 ИТОГО 68 5 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Вероятность и статистика» 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

Курс составлен на основе авторской программы Информатика. 7 – 9 классы. Примерная 

рабочая программа / Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих резуль-

татов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти 

результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 



оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 

 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления инфор-

мации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразо-

вания и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты освоения информатики 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 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 составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвящейся 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 ин-

формационной этики и права. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 



 понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 

числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в 

двоичной записи; 

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

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» необязательно); 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

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

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

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

целям моделирования. 

 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления в десятичную систему счисления; 

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

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 



 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

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

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

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

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

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

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

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

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

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 



 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами. 

 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том 

числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными 

ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 



 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание учебного курса 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 классах 
основной школы может быть определена следующими укрупненными тематическими 
блоками (разделами): 

• введение в информатику; 
• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных ал-

фавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в со-

временных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 



Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования, 

состоящем в построении математической модели, ее программной реализации, проведении 

компьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 



компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирова-

ние текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование сим-

волов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видеоинформация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследо-

вания, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

Контрол

ьных 

работ 

Итоговые 

тесты 

Практическая 

часть 



(практические 

работы) 

7 класс 

1 Информация и информационные 

процессы 

9  1 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

4  1 3 

3 Обработка графической информации 4  1 2 

4 Обработка текстовой информации 9  1 6 

5 Мультимедиа 4   3 

8 класс 

6 Математические основы 

информатики 

13 1  3 

7 Основы алгоритмизации 10  1 4 

8 Начала программирования 10 1 1 8 

9 класс 

9 Моделирование и формализация 9  1 3 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

8 1  6 

11 Обработка числовой информации 6  1 4 

12 Коммуникационные технологии 10  1 6 

 Резерв 6   6 

 ИТОГО 105 3 9 55 

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «История» 

Федеральная рабочая программа по истории на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также федеральной программы воспитания, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» разработана с 

целью оказания методической помощи учителю истории. Согласно своему назначению 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «История» даёт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место учебного предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного,      нравственного опыта.       Она служит       важным       ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 



знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения учебного предмета «История» являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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
4
. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебным планом на изучение учебного предмета «История» отводится в 5—9 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе предусмотрено изучение 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в объёме 14 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов Количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к Российскому государству 

23 
45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв. История 
России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 
царству 

23 
45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к 

империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — начало ХХ в. История 

России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

23 
45 

9 Модуль «Введение в Новейшую историю России» 14 

 
5 КЛАСС ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. 
Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология 
(счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 



ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. 

Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от 

родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток (20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет (7 ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское 

войско. Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие 

Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 
Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 
Персидская держава (2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий 

I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 
Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 
Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. 

Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 
Древняя Греция . Эллинизм (20 ч) 
Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской 

Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы 



Гомера «Илиада», «Одиссея». 
Греческие полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 

дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при 

Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 
Культура Древней Греции (3 ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 
Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства 

Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская. 
Древний Рим (20 ч) 
Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское 

войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 
Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 
Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 
Культура Древнего Рима (3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 
 

6 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 
Введение (1 ч). Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 
Средневековья.  



 Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая 

правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл 

и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского 

королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 
Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 
Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет 

литературы и искусства. Архитектура. 
Средневековое европейское общество (3 ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать 

и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная 

культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба 

пап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, 

итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения 

и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. 

Польско-литовское государство в XIV—XV вв.      Реконкиста и      образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в 

XII—XV вв. Развитие экономики     в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы (2 ч) 

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. Изобретение 

европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 
Страны Востока в Средние века (3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 



управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков. ИСТОРИЯ 

РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) Введение (1 ч). 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная 
Европа в середине I тыс. н. э. (5 ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская

 культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Русь в IX — начале XII в. (13 ч) 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе 

в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. 

Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из 

варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных 

контактах Руси и Византии. 



Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина 

мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских 

земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 
Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и 

немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный 

Сергий Радонежский.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии 

в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние 

русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 



политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 

новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская 

Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край
7 

с древнейших времен до конца XV в. 

Обобщение (2 ч). 
 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 
Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация 
истории Нового времени. 

Великие географические открытия (2 ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей 

в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и 

Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски        

северо-восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в. 
Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч) 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества, появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов 

и деревень. 
Реформация и контрреформация в Европе (2 ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв. (7 ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. 

Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя 

политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 
революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления 

страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. 

Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике 

XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 
Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 



Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 
Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне 

его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. 
Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. (2 ч) 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. 

Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр 

эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 ч) 
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. 
Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. 
Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегуната Токугава, укрепление централизованного государства. 
«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: 
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч) 
Россия в XVI в. (13 ч) 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — формирование органов местного 

самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 



Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России (9 ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. (16 ч) 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство 

Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 



Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных 

рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. (5 ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 
Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода 

как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI—XVII вв. 
Обобщение (2 ч). 
 

8 КЛАСС 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч) 
Введение (1 ч). 
Век Просвещения (2 ч) 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение 

идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об 

отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 
Государства Европы в XVIII в. (6 ч) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении 



сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 
Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и 

создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и 
быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 
проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 
абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление 

власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями 

Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой 

метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: 
борьба за независимость (2 ч) 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 
Французская революция конца XVIII в. (3 ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели

 революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления».      Комитет      общественного спасения. 

М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 

1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 
Европейская культура в XVIII в. (3 ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. 

Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 
Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические 

войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. 

Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные 

захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 



проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 
европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления 
страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 
Востока в XVIII в. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч) 
Введение (1 ч). 
Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра 

I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль

 государства в создании промышленности. Преобладание крепостного 

и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в 

местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 
Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба 

за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые 

формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные 

праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 
Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 



Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий 

в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х гг. 
Правление Екатерины II и Павла I (18 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение     производства 

хлопчатобумажных     тканей. Начало известных     предпринимательских династий: 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. 

Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 



Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по 

отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном 

море. 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи 

в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 

Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки 

и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет — первый 

российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, 

Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 
Обобщение (2 ч). 
 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 
Введение (1 ч). 



Европа в начале XIX в. (2 ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. 

Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 
социальные отношения, политические процессы (2 ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в 

странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. (2 ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба 

за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение 

и распространение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч) 
Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; 

доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 
Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале 
XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 
господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война 

(1861—1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. 

Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX — начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

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. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 
Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на 

страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 
Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 
Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь 



Ятсен. 
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 
Революция 1905—1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев 

(1857—1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое 

развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального 

конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. 

Англо-бурская война. 
Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала 

ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч) 

Венская система международных отношений. 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. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны 

в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская 

война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 
Введение (1 ч). 
Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч) Реформаторские и
 консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции 

в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 



Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в

 формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч) Национальные
 корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность

 Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и 

в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 
Народы России в первой половине XIX в. (2 ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и 

основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны 
при Александре II (6 ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 
Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 



культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 
Этнокультурный облик империи (2 ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 

политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 

г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, 

Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 

знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений (2 ч) 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Поли Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП. 
Россия на пороге ХХ в. (9 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. 
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная 
кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 



Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905

 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала 

XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX — начале ХХ в. 
Обобщение (1 ч) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 
относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 

важной составляющей современного общественного сознания; 



в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека 

в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную 

эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия     людей с природной средой;     осознание     глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 

среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 
выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 



поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «История» должны обеспечивать: 1) 

умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 

1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи;  

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, 

с информацией из других источников; 



12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в рабочей программе по истории 

в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательной деятельности школьников при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, социальной 

практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» 
обучающимися 5-9 классов включают: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), 

оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; б)     с     историческими     (аутентичными)     письменными, 

изобразительными     и вещественными источниками — извлекать,     анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника; 

способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 
Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть 
обеспечено введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»
8
, предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX— 

XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для 
овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России 
Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная 
война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 
гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 



деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др. 
4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников)
9
: проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных 
источников, выявлять     их сходство     и различия; высказывать     суждение об 
информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 
 
8      Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в Примерной 
рабочей программе учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
9      Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной 

информации как особая совокупность материалов исторических эпох и специальный объект исторического анализа. 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат 

в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и 

внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — 

разработки системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых 

учащимися результатов. 

 5 КЛАСС
10 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 



истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 
 
10 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что 

должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных 

пособий — учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается 
по определению, но не повторяется для каждого результата из соображений компактности изложения. 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; рассказывать об 

исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; 

б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; объяснять 

причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе 

с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 
 

6 КЛАСС 1. Знание хронологии, работа с 
хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории. 



2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники,

 законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения);  

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства 

и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 



выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 
 

7 КЛАСС 1. Знание хронологии, работа с 
хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI— XVII 

вв.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI—XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI— XVII 

вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской 

реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций 

XVI—XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах 

и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 



7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI— XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в 

том числе на региональном материале). 
 

8 КЛАСС 1. Знание хронологии, работа с 
хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, 

схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода;  



объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 
 

9 КЛАСС 1. Знание хронологии, работа с 
хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные;  

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 



различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. 

с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов 

модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в 

чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества;  

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в. 

(в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию 

в общественных обсуждениях. 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

1.  История Древнего мира 

Введение 

68 

 

2 

Сферум 

РЭШ 

ФГИС «Моя школа» 



2.  Первобытность 4 

3.  Древний Восток 20 

4.  Древняя Греция. Эллинизм  20 

5.  Древний Рим 20 

 Обобщение 2 

 ИТОГО2 68  

 

Тематическое планирование, 6 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Всеобщая история. История 

средних веков 

23 Сферум 

РЭШ 

ФГИС «Моя школа» 
 Введение 1 

 Народы Европы в раннее 

Средневековье 

4 

 Византийская империя в VI-XI 

вв. 

2 

 Арабы в VI-ХI вв. 2 

 Средневековое европейское общество 3 

 Государства Европы в XII-XV вв. 4  

 Культура средневековой Европы 2  

 Страны Востока в Средние века 3  

 Государства доколумбовой Америки в 

Средние века 

1  

 Обобщение 1  

 История России. От Руси к 

Российскому государству 

45  

 Введение 1  

 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Восточная 

Европа в середине 1-го тыс. н. э 

5  

 Русь в IX – начале XII в 13  

 Русь в середине XII -начале XIII в 6  

 Русские земли и их соседи в середине 

XIII -XIV в. 

10  

 Формирование единого Русского 8 

государства в XV в. 

8  

 Обобщение 2  

 ИТОГО2 68  

 

Тематическое планирование, 7 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Всеобщая история. История нового 

времени. Конец XV – XVII вв. 

23 Сферум 

РЭШ 

ФГИС «Моя школа» 
 Введение 1 

 Великие географические открытия 2 

 Изменения в европейском обществе в 

XVI-XVII вв. 

2 

 Реформация и Контрреформация в 

Европе 

2 

 Государства Европы в XVI-VII вв. 7 



 Международные отношения в XVI- 

XVII вв. 

2  

 Европейская культура в раннее Новое 

время 

3  

 Страны Востока в XVI-XVIIвв 3  

 Обобщение 1  

 История России. Россия в XV1- XVII 

вв.: от великого княжества к царству 

45  

 Россия в XVI в 13  

 Смута в России 9  

 Россия в XVII в. 16  

 Культурное пространство XVI-XVIIвв 5  

 Обобщение 2  

 ИТОГО2 68  

 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII в. 

23 

Сферум 

РЭШ 

ФГИС «Моя 

школа» 

 Введение 1 

 Век Просвещения 2 

 Государства Европы в XVIII в 6 

 Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость 

2 

 Французская революция конца XVIII в. 3 

 Европейская культура в XVIII в. 3 

 Международные отношения в XVIII в. 2 

 Страны Востока в XVIII в. 3 

 Обобщение 1 

 История России. Россия Россия в 

конце XVII- XVIII в.: от царства к 

империи 

45 

 Введение 1 

 Россия в эпоху преобразований Петра I 11 

 Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты 

7 

 Россия в 1760-1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

18 

 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

6 

 Обобщение 2 

 ИТОГО2 68  

 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Всеобщая история. История Нового 

времени. XIX – начало XX в. 

23 Сферум 

РЭШ 

ФГИС «Моя  

 

школа» 

 Введение 1 

 Европа в начале XIX в. 2 

 Развитие индустриального общества в 2 



 

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее — 

Программа модуля) составлена на основе положений и требований к освоению 

предметных результатов программы основного общего образования, представленных во 

ФГОС ООО, с учётом федеральной программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 

2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе 

первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические 

процессы 

 Политическое развитие европейских стран 

в 1815-1840 гг. 

2 

 Страны Европы и Северной Америки в 

середине ХIХ - начале ХХ в. 

6 

 Страны Латинской Америки в XIX -начале 

ХХ в. 

2 

 Страны Азии в ХIХ - начале ХХ в. 3 

 Народы Африки в ХIХ - начале ХХ в. 1 

 Развитие культуры в XIX - начале ХХ в. 2 

 Международные отношения в XIX - 

начале XX в. 

1 

 Обобщение 1 

 История России. Российская империя в 

XIX – начале XX в.  

45 

 Введение 1 

 Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

7 

 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

5 

 Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

3 

 Народы России в первой половине XIX в. 2 

 Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II 

6 

 Россия в 1880-1890-х гг. 4 

  Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

3 

 Этнокультурный облик империи 2 

 Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

2 

 Россия на пороге XX в. 9 

 Обобщение 1 

 ИТОГО2 68  



основного общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением для становления личности выпускника уровня основного общего образования. 

Содержание учебного модуля, его воспитательный потенциал призваны реализовать 

условия для формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины 

российской истории, осмысления роли современной России в мире, важности вклада 

каждого народа в общую историю Отечества, позволят создать основу для овладения 

знаниями об основных этапах и событиях Новейшей истории России на уровне среднего 

общего образования.  

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и 

готовность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, 

противодействию фальсификации исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

школьниками предметного материала до 1914 г. и установления его взаимосвязей с 

важнейшими событиями периода Новейшей истории России (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»     // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2021. - № 27. - Ст. 5351) 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, 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; 

- формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к 

прошлому, но и к настоящему родной страны. 

МЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать 

достижение образовательных результатов при изучении учебного предмета «История» 

на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на 

развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ - начала XXI в.; 



характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению, учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями Новейшей истории России, 

предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ - начала XXI в. в 10-11 

классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализации федеральной 

программы воспитания и организации внеурочной деятельности педагоги получат 

возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух 

вариантах: 

- при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками 

предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими 

событиями периода Новейшей истории России (в курсе «История России», включающем 

темы модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом планировании темы, 

содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 

логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в федеральной рабочей 

программе учебного предмета «История». При таком варианте реализации модуля 

количество часов на изучение курса «История России» в 9 классе должно быть 

увеличено на 14 учебных часов; 

- в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся (в объёме не менее 14 учебных часов). 

Программа курса «История 

России» 

Количество  

часов 

Программа учебного модуля 

«Ведение в Новейшую 

историю России» 

Количество  

часов 

Введение 1  1 

Первая российская революция      

1905-1907 гг 

1 Российская революция      

1917-1922 гг 

3 

Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и 

мировой истории Х1Хв. Крымская 

19война. Героическая оборона 

Севастополя 

2 Великая Отечественная война 

1941-1945 гг 

4 

Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре 11. Этнокультурный 

облик империи. Формирование 

гражданского общества и 

основные направления 

общественных движений. 

19 Распад СССР. Становление 

новой России (1992-2000) 

2 

На пороге нового века. Крымская 

война. Героическая оборона 

Севастополя. Общество и власть 

после революции. Уроки 

революции: политическая стабили-

зация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Возрождение страны с 2000-х 

гг. Воссоединение Крыма с 

Россией. 

3 



Обобщение 1 Итоговое повторение 1 

    

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории 

страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ - начала XXI 

в. 

Российская революция 1917-1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство 

(Совет народных комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование 

РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного 

союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика 

белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в 

России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 

народов России. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на 

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. 

«Всё для фронта! Всё для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 

экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских 

планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. 

Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Прорыв и снятие блокады 

Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, представителей всех 

народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское 

движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 

операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие 

второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 

Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября 1945 г. - окончание Второй мировой 

войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 



Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР 

в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и 

их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в 

победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почётных званий «Город воинской славы», 

«Город трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. 

Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и 

за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М. С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание 

Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993). 

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в 

стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза 

государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 

Российская Федерация в начале XXI в.: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В. В. Путина. 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. 

Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные 

национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX 

в. Крым в 1991—2014 гг. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. 

Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 

марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 



национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с коронавирусной пандемией. 

Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, 

трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых 

детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия - моя история». 

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской 

Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский 

мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки - герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Наш регион в конце XX - начале XXI в. 

Трудовые достижения родного края. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при 

освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

1) Личностные результаты 

Содержание курса способствует процессу формирования внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом, готовности выпускника основной школы действовать на основе системы 

позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля ориентировано на следующие важнейшие 

убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в его учебной 

деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

- гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

- патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 



Содержание учебного модуля также ориентировано на понимание роли 

этнических культурных традиций - в области эстетического воспитания; на 

формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости 

их сохранения, следования правилам безопасного поведения в интернет-среде (сфера 

физического     воспитания,     формирования культуры     здоровья и     эмоционального 

благополучия); активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) социальной направленности, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности (область трудового воспитания); готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля школьники продолжат осмысление 

ценности научного познания, освоение системы научных представлений об основных 

закономерностях развития общества, расширение социального опыта для достижения 

индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой 

и читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. 

Важным также является подготовить выпускника основной школы к изменяющимся 

условиям социальной среды, сформировать стрессоустойчивость, открытость опыту и 

знаниям других. 

2) Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения ключевых событий и процессов Новейшей 

истории России в учебном модуле выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных познавательных учебных действий: владение базовыми 

логическими действиями: выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и 

значение ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

- выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 

наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей 

России XX - начала XXI в.; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых     фактах     с     учётом предложенной задачи;     классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; делать выводы, 

создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных 

умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи; 

- владение базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование для установления 

причинно-следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и 

достоверность информацию; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

- владение способами работы с информацией: применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

В сфере универсальных коммуникативных учебных действий: 



- общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; формулировать 

вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ними составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических 

источников и других; 

- осуществление совместной деятельности: понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы; выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками      взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

В сфере универсальных регулятивных учебных действий: 

- владение приёмами самоорганизации: выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений (индивидуально, в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его 

части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

- владение приёмами самоконтроля: проявлять способность к самоконтролю, 

самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели 

и условиям. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

- выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

- регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений 

других участников общения. 

3) Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению Программы модуля следует 

выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах 



истории России XX - начала XXI в., основные виды деятельности по получению и 

осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях.  

 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на 

уровне основного общего образования составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание», а также с учётом федеральной программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся      подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 

людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение учебного предмета «Обществознание», включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к 

служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык 

современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые 

сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: воспитание 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные 

отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения 



типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать,      анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 

современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 

по 9 класс. Общее количество учебных часов на четыре года обучения составляет 136 

часов. Учебным планом на изучение обществознания отводится в 6-9 классах по 1 часу в 

неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 

КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 

человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 

человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной 

жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место 

нашей Родины среди современных государств. 



Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 

народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 

7 КЛАСС Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в 

обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. 

Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. Человек как участник 

правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. 

Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита     

прав     и     свобод     человека     и     гражданина     в     Российской     Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и 

возможности их защиты. 

Основы российского права 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные 

акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 

праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность.         Административные         проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных 

органов. 

8 КЛАСС Человек в экономических 

отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 



Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. Обмен. 

Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная 

карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 

сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-

кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию 

конкуренции. 

Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведения в Интернете. 

9 КЛАСС  

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство — политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. 

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-

политические организации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия — социальное государство. Основные направления и приоритеты 

социальной политики российского государства. Россия — светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент — глава государства Российская Федерация. 



Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, 

автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации.  

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное государство. Этносы и нации в 

диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. Здоровый 

образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности 

общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования,     а также     с учётом     Примерной программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, 

знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) по годам 

обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 



распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» 

замыкает изучение курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

обществознанию для основного общего образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими
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людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <…> 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
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рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание

 важности обучения     на протяжении всей жизни     для     успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; <…> уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как

 средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями Базовые 

логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; <…> делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану <…> небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования <…>; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, <…> исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации <…>; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 
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выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы

 и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного <…> исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям. Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Обществознание» (6—9 классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро-и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической

 ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и 
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информационных технологий в современном мире; социальной и личной значимости 

здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового 

поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной)     по заданной теме из     различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств 

массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 

услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления 

домашнего хозяйства; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие 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. 

 

6 КЛАСС Человек и его социальное окружение 
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— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека 

с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 

потребности     человека,     показывать их индивидуальный     характер; особенности 

личностного     становления     и социальной     позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека 

и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого 

себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального 

опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 

поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и 

класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 
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— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер 

жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой

 культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций 

народов России. 

7 КЛАСС Социальные ценности и нормы 

— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 
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— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой

 культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка 

в Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего       и его       юридической 

ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 
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поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о 

правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 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. 

Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, 

о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном,

 уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 

юридической          ответственности          (гражданско-правовой,          дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 
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безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении 

социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды 

наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за 

совершённые правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в 

жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской

 Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
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соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 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. 

8 КЛАСС Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; 

функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по 

развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин      и последствий безработицы,      необходимости 

правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 
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финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 

её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой

 культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, 

мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

213 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах

 (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе 

его функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий 

и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное территориально-

государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли 

СМИ в современном обществе и государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых 

норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,     

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника 

общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации,     других нормативных правовых актов,

 учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 
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связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию 

в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли 

в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки

 зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 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: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти 

и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни

 общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 

политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-

кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей 

страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 
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— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни 

в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе     

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, 

уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 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. 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и 

здоровом образе жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства; 
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— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; — сравнивать виды 

социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные     взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение      к людям      других национальностей;      осознавать      неприемлемость 

антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми 

разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

— сравнивать требования к современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 
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— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение 

социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных 

источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 

современном обществе. 

 Тематическое планирование, 6 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Человек и его социальное окружение 20 

СФЕРУМ 

ФГИС «Моя 

школа» 

РЭШ 

 Социальное становление человека 6 

 Деятельность человека. Учебная 

деятельность школьника 

4 

 Общение и его роль жизни человека 2 

 Человек в малой группе 8 

 Общество, в котором мы живем 10 

 Общество - совместная жизнь людей 2 

 Положение человека в обществе 1 

 Роль экономики в жизни общества. 

Основные участники экономики 

1 

 Политическая жизнь 2 

 Культурная жизнь 1 

 Развитие общества 3 

 Защита проектов. Итоговое повторение 4 

 ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование, 7 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Социальные ценности и нормы 12 

СФЕРУМ 

ФГИС «Моя 

школа» 

РЭШ 

 Социальные ценности 2 

 Социальные нормы 2 

 Мораль и моральный выбор. Право и мораль 8 

 Человек как участник правовых 

отношений 

7 

 Правоотношения 3 

 Правонарушения и их опасность для 

личности и общества 

2 

 Защита прав и свобод человека и гражданина 2 

 Основы российского права 11 

 Как устроено российское право 1 

 Основы гражданского права 2 

 Основы семейного права 2 

 Основы трудового права 2 

 Виды юридической ответственности 2 

 Правоохранительные органы в Российской 

Федерации 
2 

 Защита проектов. Итоговое повторение 4 

 ИТОГО 68  

 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

218 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Человек в экономических отношениях 20 

СФЕРУМ 

ФГИС «Моя 

школа» 

РЭШ 

 Экономика - основа жизнедеятельности 

человека 

5 

 Рыночные отношения в экономике 5 

 Финансовые отношения в экономике 5 

 Домашнее хозяйство 3 

 Экономические цели и функции государства 2 

 Человек в мире культуры 10 

 Культура, её многообразие и формы 1 

 Наука и образование в Российской 

Федерации 

4 

 Роль религии в жизни общества 2 

 Роль искусства в жизни 

общества 

2 

 Роль информации в современном мире 1 

 Защита проектов. Итоговое повторение 4 

 ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование, 9 класс 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Человек в политическом измерении 6 

СФЕРУМ 

ФГИС «Моя 

школа» 

РЭШ 

 Политика и политическая власть 3 

 Участие граждан в политике 3 

 Гражданин и государство 8 

 Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

4 

 Высшие органы государственной власти в 

Российской Федерации 

4 

 Государственно-территориальное 

устройство Российской Федерации 

4 

 Конституция Российской Федерации о 

правовом статусе человека и гражданина 

4 

 Человек в системе социальных отношений 11 

 Социальные общности и группы 2 

 Статусы и роли. Социализация личности. 

Семья и её функции 

4 

 Этносы и нации в современном 

обществе. Социальная политика 

Российского государства 

3 

 Отклоняющееся поведение и здоровый образ 

жизни 

2 

 Человек в современном изменяющемся мире 5 

 Человек в современном изменяющемся мире 5 

 Защита проектов. Итоговое повторение 4 
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 ИТОГО 68  

 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «География» 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых

 результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» отражает основные 

требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательных программ. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «География» даёт 

представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «География»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса; даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного     процесса,     возрастных     особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

программ основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. Программа создаёт 

возможность формирования у обучающихся функциональной грамотности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» Учебный 
предмет «География» на уровне основного общего образования - 

предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах     взаимодействия природы и общества,    географических     подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии на уровне основного общего образования является базой 

для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ».  

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических 

знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 
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своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В системе 
общего образования учебный предмет «География» признан 

обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования происходит с опорой на географические знания и умения, 

сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение учебного предмета «География» отводится 272 часа: по 

одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной     составляющей     содержания, с     учетом     потребностей социально-

экономического развития конкретного региона и этнокультурных особенностей его 

населения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

5 КЛАСС 

 РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 
изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и 

явлений11. Древо географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 
групповой работе, форма систематизации данных12. 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции 

Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление 

географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 
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открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Тема 1. 

Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей 

земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие 

планов (план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные 

планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 
11 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит 

в содержание промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 
12 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в конце учебного года. 

координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 

глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение

 на физических картах высот и глубин. Географический атлас. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие 

плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего

 равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на 

Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца 

над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории 

России. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование 

горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 

силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии 

сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа 

— материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие 

гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 

проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 6 

КЛАСС 
 

 РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы 

изображения на географических картах океанических течений, солёности и температуры 

вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: 

волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы 

изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные 

источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. Человек 

и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на 
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гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. Температура 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая 

температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных 

лучей. Годовой ход температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические 

данные и способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. 

Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и 

наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в 

исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 

влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды. 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. 

Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 1. Характеристика 
локального природного комплекса по плану. 

7 КЛАСС 
 

 РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ Тема 1. 
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Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая 

зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по 

сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. Тема 2. 

Литосфера и рельеф Земли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части 

света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) 

муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), 

характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 

года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 

территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. Тема 4. 

Мировой океан — основная часть гидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового 

океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных 

вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности — зависимость от соотношения 

количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод 

ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня 

Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические 

проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ Тема 1. 

Численность населения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 
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населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Размещение и плотность населения. 

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения 

отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых 

религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие 

стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. РАЗДЕЛ 

3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 

Тема 1. Южные материки 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 2. Объяснение 

годового хода температур и режима выпадения атмосферных 

осадков в экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью 

привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 
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Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охране. 

Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты.  

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 
 

 РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ Тема 1. 

История формирования и освоения территории России 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширение территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница

 России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — 

соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 

и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа. Районирование как метод географических исследований и территориального 

управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные 

географические районы России: Европейский Север России и Северо -Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 
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статистическим материалам.  

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по 

территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. Тема 3. 

Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России 

подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных 

осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты,

 циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям     на территории страны.     Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 2. Определение и 

объяснение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны 
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Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, 

его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, 

экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных 

природно-хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу 

России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 2. Анализ 

различных точек зрения о влиянии глобальных климатических 

изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе 

анализа нескольких источников информации. 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ Тема 1. 

Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их географические 

различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. 

Основные меры современной демографической политики государства. Общий прирост 

населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерации или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения 

населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в 

плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 

сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

229 

География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на 

территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 

9 КЛАСС 
 

 РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования 

и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы 

производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические 

карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего 

развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: 

цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны.

 Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии 

пространственного     развития Российской Федерации» как     «геостратегические 

территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи и 

переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой 

добыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в 

мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, 

тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие

 возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

«Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы 
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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. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы 

и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 

2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: 

основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического 

комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции

 лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные 

и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
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отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. Тема 8. 

Обобщение знаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по 

переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России,

 Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов

 России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 
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Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «География» должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения 
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к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения

 различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление 

опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые 

логические действия 

Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
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умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов 

и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды.  

Работа с информацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: Общение 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических     проектов,    коллективно строить действия     по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 
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географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС 
 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», 

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
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объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть 

причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

6 КЛАСС 
 

Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; сравнивать реки 

по заданным признакам; 
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различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

на территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; называть 

причины образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, строение 

атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 

и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать 

зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 

основе данных эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных 

углах падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; различать 

понятия «бризы» и «муссоны»; различать понятия 

«погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 
комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

7 КЛАСС 
 

Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 
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географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; описывать 

закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком 

на основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; приводить 

примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 
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особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий;  

представлять в различных формах (в виде карты,

 таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения

 и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и

 региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 
 

Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном 

времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 
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особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания 

об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни;  

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; показывать на 

карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, 

границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 

примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения»,

 «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность     населения», «основная полоса (зона)     расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
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ориентированных задач. 

9 КЛАСС  

Выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практикоориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное         хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для 

развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; различать виды 

транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 
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предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые 

для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

2.2.1.17.  Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

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 от-

ношение 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 постро-

ению 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 поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 
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к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

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

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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 соб-

ственного 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 ху-

дожественные 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 интерпретиро-

вать 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 проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициатив-

ности, 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 

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. 

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 
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и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 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 
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деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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; 
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 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. 

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; 
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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. 

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; 

 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 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

249 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на-

писание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора 

с учетом погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Механические явления 
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Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, 

способы уменьшения и увеличения давления; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: пе-

ремещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

 умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, 

мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, 

атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, 

условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, 

зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Пас-

каля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
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устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содер-

жащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 

и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 
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 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 

Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптиче-

скую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
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 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла; 

 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в нед-

рах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся 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 со-

трудничества 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. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

Тема 1. Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические свойства 

тел. Основные методы изучения, их различие. 

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. 

 

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества  
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. 

 

Тема 3. Взаимодействие тел  

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. Определе-

ние 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 тяжести на 

других планетах. 
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Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. Равнодействующая 

сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в противополож-

ных. 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. 

 

Тема 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов измене-

ния 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 жид-

кости. Увеличение давления с глубиной погружения. Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотно-

стью — 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. Знаком-

ство 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. 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. 
 
Тема 5. Работа и мощность. Энергия  
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 ры-

чажных весов. 

Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести различ-

ных 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.  

 

Лабораторные работы  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение малых размеров тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 
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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. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

 

Тема 1 Тепловые явления  
Тепловое движение. Особенности движения молекул. Связь температуры тела и скорости 

движения его молекул. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Превращение 

энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение внутренней 

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 внутреннюю. Превращение внутренней энергии в 

механическую. Сохранение энергии в тепловых процессах. Закон сохранения и превращения 

энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристаллические 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 испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Процесс кипения. Постоянство температуры при кипении в открытом сосуде. Физический 

смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 

Психрометр.  

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 прин-

цип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 

Тема 2. Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно 

заряженных тел. Устройство электроскопа. Понятия об электрическом поле. Поле как особый вид 

материи. Делимость электрического заряда. Электрон — частица с наименьшим электрическим 

зарядом. Единица электрического заряда. Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. 

Протоны. Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче 
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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. 

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. 

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 

перегрузки в цепи и короткого замыкания. Предохранители. 

 
Тема 3. Электромагнитные явления  
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. 

 

Тема 4. Световые явления  
Источники света. Естественные и искусственные 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 изображения 

предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. 
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Оптическая плотность среды. Явление 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. 

 

Лабораторные работы 

1. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её 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. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

9 класс 
 

Тема 1. Законы взаимодействия движения тел  

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. Закономерности, присущие 

прямолинейному равноускоренному движению без первоначальной 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. 

Уменьшения модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной 

скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон Всемирного тяготения и условия 

его применимости. 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: трения 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 импульса. Сущность и примеры 

реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. 

Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема 

об изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.  

 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук  

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. 
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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 частотой16 Гц – 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. 

Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука – от амплитуды колебаний и некоторых 

других причин. Тембр звука. Наличие среды – необходимое условие распространения звука. 

Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

 

 

Тема 3. Электромагнитное поле  

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 проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление 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 связи 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. Диапазон 

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 линейчатый спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы – 

источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и 

происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора.  

 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра  

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер при 

радиоактивном распаде на примере α-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 α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий, 
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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. Деление ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой 

цепной реакции. Критическая масса. Назначение, устройство, принцип действий 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, 

коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. 

Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

 

Тема 5. Строение и эволюция Вселенной  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть их 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. 

 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

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). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Контроль

ных 

работ 

Зачет Практическая 

часть  

1 Физика и ее роль в познании 

окружающего мира 

4   1 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6  1 1 

3 Взаимодействие тел 23 2 1 5 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

21 1 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 16 1 1 2 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 8 класс 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Контрол

ьных 

работ 

Практическая 

часть  

1 Законы взаимодействия движения тел 34 1 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 15 1 1 

3 Электромагнитное поле 25 1 2 

4 Строение атома и атомного ядра 20 1 3 

5 Строение и эволюция вселенной 5   

6 Итоговое повторение 6 1  

 ИТОГО 105 5 8 

 

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, 8 класс 

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, 

профессиональными 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 

 Итого 70 4 4 11 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

Зачет Практическая 

часть  

1 Тепловые явления 23 2 1 3 

2  Электрические явления 29 2 1 5 

3 Электромагнитные явления 5 1  2 

4 Световые явления 13 1 1 1 

 Итого 70 6 3 11 
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процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов. 

 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его 

презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических 

объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

— 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; 

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: 
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— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций.  

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных 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. 

Содержание учебного предмета, 8 класс 

Введение 
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Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах.  

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия.  

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне.  Роль отечественных ученых в становлении химической науки: работы М. 

В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет 

массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий на основе 

алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны и 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.  

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов - физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования 

ионной связи. Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы.  

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  
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Лабораторные опыты. Моделирование принципа действий сканирующего микроскопа. 

Изготовление моделей бинарных соединений. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства 

металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные 

атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ – 

неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса.  

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на 

металлы и неметаллы.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями металлов. Ознакомление с коллекциями 

неметаллов. 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их 

формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Понятие о шкале кислотности – шкала-рН. Изменение окраски индикаторов в кислотной 

среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 

решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные 

с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение 
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окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями оксидов.  Ознакомление со свойствами 

аммиака. Качественные реакции на углекислый газ. Определение рН растворов кислоты, щелочи 

и воды. Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление 

с коллекциями солей.  Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей, кристаллических решеток. Ознакомление с образцами горной 

породы. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами.  

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе- физические явления. 

 Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций.  

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, 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. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. 

Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения 

- взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами. Разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы 

картофеля или моркови. 

Лабораторные опыты. Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Практическая работа. Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их 

описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в 

растворе. 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

267 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства.  

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных 

представлений.  

Классификация ионов и их свойства.  

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами и оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами 

и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. Свойства солей в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия 

протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.  

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степени окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и ОВР. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса.  

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

Получение нерастворимого гидроксила и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие 

кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

металлами. Взаимодействие кислот с солями.  Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с оксидами металла. Взаимодействие щелочей с солями. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

Взаимодействие кислотных оксидов с водой. Взаимодействие солей с кислотами. 

Взаимодействие солей с щелочами. Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов 

солей с металлами. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа. Ионные реакции 
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Практическая работа. Условия течения химических реакций между растворами электролитов 

до конца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. Практическая работа. 

Решение Экспериментальное задач. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Контрол

ьных 

работ 

Практическая 

часть 

1 Введение 4   

2 Атомы химических элементов 9 1  

3 Простые вещества 6   

4 Соединения химических элементов 14 1  

5 Изменения, происходящие с 

веществами 

12 1  

6 Практикум 1 «Простейшие операции 

с веществом» 

3  3 

7 Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

18 1  

8 Практикум 2 «Свойства растворов 

электролитов» 

1   

9 Резервное время 3   

 ИТОГО 70 4 3 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, 9 класс 

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, 

профессиональными 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. 
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Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его 

презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических 

объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

— 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; 

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; 
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— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций.  

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных 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. 

 

Содержание учебного предмета, 9 класс 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления восстановления.  
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Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной 

коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

основаниям:  

- по числу и составу реагирующих и образующихся веществ; 

- по тепловому эффекту; 

- по направлению; 

- по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 

- по фазе; 

- по использованию катализатора.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  

Демонстрации. Различные формы таблицы Периодической системы. Модели атомов элементов 

I-III периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.  

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе 

сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ 

на примере взаимодействия различных кислот с различными 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 при различных температурах. 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца  и каталазы. Обнаружение каталазы 

в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком 

уротропином. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Сплавы, их свойства и значения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве.  

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений.  

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства.  
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Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление с 

рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с 

водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и исследование их свойств 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» 

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений.  

Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов.  

Практическая работа.  Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» - «неметалл».  

Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение.  

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение.  

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов и 

их соединений в народном хозяйстве.  

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты.  

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) 

и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности.  

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 

медью. Обугливание концентрированной серной кислоты органических соединений. Разбавление 

серной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение 

углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для 
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народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, 

цемента.  

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. 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 и изучение инструкции домашнего бытового фильтра. 

Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе и в кислороде. 

Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей 

аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью.  Распознавание фосфатов. Горение угля в кислороде. Получение, собирание и 

распознавание углекислого газа. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. Переход 

карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты 

и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».  

Практическая работа.  Получение, собирание и распознавание газов. 

Краткие сведения об органических соединениях 

Углеводороды. 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.  

Кислородсодержащие органические соединения. 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. Мыла́.  

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная 

кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки.  

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие химические свойства кислот 

на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Лабораторные опыты.  Качественные реакции на белки.  

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Подготовка к ОГЭ 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

Практическая 

часть  

1 Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

11 1  

2 Металлы 14 1  

3 Практикум 1. Свойства металлов и их 

соединений 

1  1 

4 Неметаллы 24 1  

5 Практикум 2 «Свойства соединений 

неметаллов» 

3  3 

6 Краткие сведения об органических 

соединениях 

4   

7 Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к ОГЭ 

8   

8 Резервное время 5   

 ИТОГО 70 3 4 

 
 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета, 6 класс 

 

Раздел 1.Строение и свойства живых организмов 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластиды», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», 

«система органов», «система органов животного организма», система», «пищеварительная 

система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-

двигательная система», «нервная система», «эндокринная система»; 

-основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и 

животных; 

-основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

-что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

-показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и 

системы органов растений и животных; 

-исследовать строение основных органов растения; 

-показывать составные части побега, основные органы животных; 

-описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

-устанавливать взаимосвязь между  строением побега и его функциями; 

-исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

-обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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-выделять в тексте главное; 

-ставить вопросы к тексту; 

-давать определения; 

-формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 

-работать с биологическими объектами; 

-работать с различными источниками информации; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-выявлять причинно-следственные связи. 

 

Раздел 2.Жизнедеятельность организмов 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 

«питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ»,  

«холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», 

«движение», «раздражимость», «нервная  система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», 

«непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

-описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их 

,показывать на таблицах; 

-называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

-обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

-сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

-наблюдать за биологическими процессами, описыватьих, делать выводы; 

-исследовать строение отдельных органов, организмов фиксировать свои  наблюдения в идее 

рисунков, схем, таблиц; 

-соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-организовать свою учебную деятельность; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя(родителей); 

-составлять план работы; 

-участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

-использовать дополнительную информацию,  в том числе ресурсы Интернета; 

-работать с текстом параграфа и его компонентами; 

-составлять план ответа; 

-составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать    

подзаголовки; 

-узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

-оценивать свой ответ, свою работу, а так же работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

-Формирование ответственного отношения к обучению; 

-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

-развитие навыков обучения; 

-формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

-формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

-формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим 
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товарищам. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 5 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Практическая часть  

1 Живой организм: строение и изучение   8 6 

2 Многообразие живых организмов 14 
 

3 Среда обитания живых организмов 6 3 

4 Человек на Земле 5 2 

5 Резервное время   2 
 

 ИТОГО 35 11 

 

Содержание учебного предмета, 6 класс 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Клетка- живая система. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.2.Деление клеток. Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и 

развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. 

Тема 1.3.Ткани растений и животных. Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное 

вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.4.Органы и системы органов. Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее 

строение и значение корней. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение 

побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по 

стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян 

однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного 

организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов у растений и животных. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма  

Тема 2.1.Питание и пищеварение  

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные жи-

вотные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности 

строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация. Действие желудочного сока на белок, слюны- на крахмал.Опыт, доказывающий 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в 

жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
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Демонстрация. Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней;  

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3.Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.Особенности переноса 

веществ в организмах животных.  Кровеносная система, ее строение, функции.Гемолимфа, кровь 

и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ   по стеблю. 

Строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4.Выделение  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5.Опорные системы  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил костей, раковин моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6.Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы  

Движение инфузории туфельки.  

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7.Регуляция процессов жизнедеятельности  

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнеде-

ятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инс-

тинкт. 

Тема 2.8.Размножение  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных 

(деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Прямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9.Рост и развитие 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы 
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Непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и    

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм -

биологическая система. 

Резервное время  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 6 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Практическая часть  

1 Строение свойства живых организмов 9 3 

2 Жизнедеятельность организма 23 7 

3 Резервное время 3 
 

 ИТОГО 35 10 

 

7 класс 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», 

«естественный отбор»; 

— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему природы К. 

Линнея; 

— принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

— иметь представление о естественной системе органической природы; 

— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии жизни на 

Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объём и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 

— выстраивать причинно-следственные связи. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
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— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности 

и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 
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— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать 

её, переводить из одной формы в другую. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда  

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и 

т.д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в 

ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий 

описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

— Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 
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— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, 

развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо природы; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
 

Содержание учебного предмета, 7 класс 

Раздел 1. От клетки до биосферы  

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, 

органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов.  

Организмы различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за 

существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к 

различным условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы 

К.Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике.Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных.  

Раздел 2. Царство Бактерии  

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

Демонстрация 
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Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения  

бактерий.  

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ  

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы  

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов.  

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора.  

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ  

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группаНесовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их 

роль вбиоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры 

профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи плодовых 

тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения  

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ  

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ  

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 
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Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные представители 

плаунов и хвощей. 

Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 

Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах 

и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ  

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные 

этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда  

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ  

Растительные сообщества -фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов вфитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК  

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 
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потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьномдворе. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация  

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

Резервное время  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 7 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Практическая 

часть  

1 От клетки до биосферы 11 1 

2 Царство Бактерии 4 1 

3 Царство Грибы 8 2 

4 Царство Растения 34 9 

5 Растения и окружающая среда 8 3 

6 Резервное время 5 
 

 ИТОГО 70 16 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 8 класс 

Раздел 1. Царство Животные  

    Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—признаки организма как целостной системы; 

—основные свойства животных организмов; 

—сходство и различия между растительными и животными организмами; 

—что такое зоология, какова её структура; 

—признаки одноклеточного организма; 

—основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

—значение одноклеточных животных в экологических системах; 

—паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры 

профилактики; 

—современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

—общую характеристику типа Кишечнополостные; 

—общую характеристику типа Плоские черви; 

—общую характеристику типа Круглые черви; 

—общую характеристику типа Кольчатые черви; 

—общую характеристику типа Членистоногие; 

—современные представления о возникновении хордовых животных; 
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—основные направления эволюции хордовых; 

—общую характеристику надкласса Рыбы; 

—общую характеристику класса Земноводные; 

—общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

—общую характеристику класса Птицы; 

—общую характеристику класса Млекопитающие; 

—гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

—основные черты организации представителей всех групп животных; 

—крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой  

группы животных; 

—значение животных в природе и жизни человека; 

—воздействие человека на природу; 

—сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

—методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства; 

—особенности жизнедеятельности домашних животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития,  

систематические категории; 

—представлять эволюционный путь развития животного мира; 

—классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим  

группам; 

—применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов,  

презентаций; 

—объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете,  

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

—использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

—работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные  

приборы; 

—распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

—раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

—применять полученные знания в практической жизни; 

—наблюдать за поведением животных в природе; 

—определять систематическую принадлежность животных к той или иной  

таксономической группе; 

—работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

—объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

—использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

—характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

—характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 

—наблюдать за поведением животных в природе; 

—оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; 

—характеризовать основные направления эволюции животных; 

—объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 

—описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах  

развития жизни; 

—анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

—выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 

—обращаться с домашними животными; 

—разрабатывать режим кормления и условия содержания для разных домашних  

животных; 
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—оказывать первую помощь при травмах и отравлениях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

—наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

—находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

—избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

—разрабатывать планконспект темы, используя разные источники информации; 

—готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета; 

—сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

—использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

—выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

—обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

—представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

—выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

—выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

—находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

—находить в словарях и справочниках значения терминов; 

—выделять тезисы и делать конспект текста. 

Раздел 2. Вирусы  

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

—пути проникновения вирусов в организм; 

—этапы взаимодействия вируса и клетки; 

—меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

—объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

—характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

—осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу; 

—работать с дополнительными источниками информации и использовать возможности 

Интернета; 

—представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Раздел 3. Экосистема  

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

—определение науки экологии; 
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—абиотические и биотические факторы среды; 

—определение экологических систем; 

—определение биогеоценоза и его характеристики; 

—учение В. И. Вернадского о биосфере; 

—биотические круговороты; 

—характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать взаимоотношения между организмами; 

—анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 

—выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

—приводить примеры цепей и сетей питания; 

—давать определение понятия «экологическая пирамида»; 

—характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 

—описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

—сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

—устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

—приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

—выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания 

и пищевых цепей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

—находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

—находить значения терминов в словарях и справочниках; 

—выделять тезисы и делать конспект текста; 

—делать выводы из непосредственного наблюдения. 

 

Личностные результаты обучения 

 

—Проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

—осознание ответственности и долга перед Родиной; 

—проявление учащимися ответственного отношения к обучению, готовности и способности к 

самообразованию; 

—формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

—соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной 

деятельности; 

—осознание учащимися сущности взаимоотношений человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

—привить учащимся любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 

эстетические чувства от общения с живыми организмами; 

—признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 
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—умение аргументировать и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

—осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

—формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 
 

Содержание учебного предмета, 8 класс 
 

 

Раздел 1. Царство Животные 
Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности, животных, отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. 

Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы, строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных 

групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

 Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4 КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие 

и распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных 

сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 
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 Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. 

Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. 

Меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ  

 Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы Многощетинковые, 

Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ  

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и 

неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема 

строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразных. Схемы строения 

насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 
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Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ, ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ  

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник: особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни*. 

Тема 1.14.КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15.КЛАСС ПТИЦЫ  

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие. 

Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16.КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 
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Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ  

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских 

червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп 

беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые 

земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. 

Основные направления эволюции животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа Царства Животные. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства 

для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

Раздел 2. ВИРУСЫ 
Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ  

 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития 

вирусных заболеваний. 

Раздел 3. ЭКОСИСТЕМА 
Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 

животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 
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Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА -  ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её 

объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 

Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, 

торфа, месторождений руд. 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

Резервное время  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 8 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Практическая 

часть  

1 Царство Животные 52 15 

2 Вирусы 2 
 

3 Экосистема 10 2 

4 Резервное время 6 
 

 ИТОГО 70 17 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, 9 класс 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Содержание учебного предмета 

ТЕМА 1.Место человека в системе органического мира 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе Органического мира.  Черты 

сходства человека и животных. Сходства и различия человека ичеловекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных 

ТЕМА 2. Происхождение человека 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождения и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека. 

ТЕМА 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

ТЕМА 4.  Общий обзор строения и функций организма человека 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 

основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение микроскопического строения тканей. 

 Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

ТЕМА 5 Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция 

 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных    

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, биологической активности 

и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями функции 

эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы, центральная и периферическая нервные системы, 

вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга. 
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Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 

осязания, вкуса, обоняния, гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы   

 Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

 Изучение изменения размера зрачка 

ТЕМА 6 Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.  

 Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режим труда в правильном, формировании опорно-

двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания первой 

помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

 Изучение внешнего строения костей. 

 Измерение массы и роста своего организма. 

 Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

ТЕМА 7 Внутренняя среда организма 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа  

Изучение микроскопического строения крови. 

ТЕМА 8 Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой   и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение.  Движение крови по сосудам.  Кровяное давление.   Заболевания    органов    

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц схем строения клеток крови и  

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

ТЕМА9 Дыхание  
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; 

приемов искусственного дыхания. 

Практическая работа  

Определение частоты дыхания. 

ТЕМА 10 Пищеварение 

Питательные   вещества   и   пищевые   продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
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Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов 

Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

ТЕМА 11. Обмен веществ и энергии  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования 

к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

ТЕМА 14. Размножение и развитие (3 часа) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

ТЕМА 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К.Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

ТЕМА 16 Человек и его здоровье (4 часа) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. 

     Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

     Лабораторные и практические работы 

Изучение    приемов    остановки    капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Резервное время – 7 часов. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 9 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество часов Практическая часть  

1 Введение 11 
 

2 Строение и жизнедеятельность 

организма человека  

57 19 

 ИТОГО 68 19 

 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
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Программа «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. М.: ООО «Русское 

слово», 2012 г. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 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. 

Предметные результаты: 

- 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;  

- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

 

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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 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;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
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деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 

Содержание учебного предмета 

Введение 
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 
Тема 1. Гражданин России 
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 

обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 

России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 

Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 
Тема 2. Порядочность 
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 
Тема 3. Совесть 
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. 

Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». 

Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс 

взаимоотношений одноклассников. 
Тема 4. Доверие и доверчивость 
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 
Тема 5. Милосердие и сострадание 
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить. 
Тема 6. Правда и ложь 
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь 

— намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости 

и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 
Тема 7. Традиции воспитания 
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 
Тема 8. Честь и достоинство 
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская 

честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки 

достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты 

России. Проявление патриотизма учащихся. 
Тема 9. Терпимость и терпение 
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение 

свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 
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мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение 

и терпимость. 
Тема 10. Мужество 
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 

полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры 

мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее 

проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 
Тема 11. Равнодушие и жестокость 
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении 

детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 
Тема 12. Самовоспитание 
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. 

Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. 

Воспитание чувства самоуважения. 
Тема 13. Учись учиться 
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации 

по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 

Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 
Тема 14. Речевой этикет 
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 

часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 

детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы 

обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. 

Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько 

дела. Этикет разговора по телефону. 
Тема 15. Мои права и обязанности 
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 
Итоговое повторение 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

№ п/п Тема раздела  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Гражданин России 2 

3 Порядочность 1 

4 Совесть 2 

5 Доверие и доверчивость 1 

6 Милосердие и сострадание 2 

7 Правда и ложь 1 

8 Традиции воспитания 2 

9 Честь и достоинство 2 
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10 Терпимость и терпение 3 

11 Мужество 2 

12 Равнодушие и жестокость 3 

13 Самовоспитание 2 

14 Учись учиться 3 

15 Речевой этикет 2 

16 Мои права и обязанности 3 

17 Повторительно-обобщающий  и итоговые уроки 3 

 Итого  35 

 

2.2.1. 16. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочие программы Изобразительное искусство Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций/-М.: 

Просвещение, 2015г. 

Планируемые результаты 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: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

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

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

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

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

 самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

 
Древние корни народного искусства  

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 

Тема. Древние образы в народном 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 нашими далёкими предками. 

Тема. Убранство  русской избы 

Дом-мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы России. Единство конструкции 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Тема. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости и 

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). 

Тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. Северорусский комплекс (в 

основе - сарафан) и южнорусский (в основе - панёва) комплекс женской одежды. Рубаха — 
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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. 

Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, 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. 

Связь времен в народном искусстве  

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. 

Тема. 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. 

Тема. 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 мастеров. Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. Орнаментальные и декоративно- сюжетные 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. 

Тема. Городцкая 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. 

Тема. 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. Причудливо- затейливая 

роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой»росписи посуды Башкирии. 

Тема. 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. Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. Создание 

в живописи эффекта освещённости, объёмности в изображении 
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цветов. Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалёвок, тенёжка, 

прокладка, бликовка, чертёжка, привязка. 

Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение 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 красно-коричневого, красного, 

зелёного замалёвка с графической линией – чёрным перьевым контуром. 

Тема. 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). 

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 декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

Тема. 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. 

Тема. 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-уаджет и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Тема. 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 не похоже на древнеегипетское, древнеки- 

тайское 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 декоративно- прикладном 

искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, 

предметов быта. Костюм придворной 

знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. Одежда 

буржуазии, простых горожан. 

Тема. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль 
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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. 

Тема. 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. 

Декоративное искусство в современном мире 

Разнообразие современного декоративно-прикладного 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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. Выполнение 

«картона», т. е. эскиза будущей работы 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 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 5 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество часов 
1 Древние корни народного искусства   8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 

3 Декор - человек, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

 ИТОГО 35 

 

Содержание учебного предмета, 6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  
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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. 

Тема. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы.  

Искусство и его виды. Пространственные и временны е 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 предметно пространственной среды нашей жизни, в организации общения людей, в 

художественном познании и формировании наших об разных 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. 

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. 

Тема. 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. Рису нок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать 

и обобщать  

пространственные формы.  

Тема. 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. 

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силу эта. 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, 

до минирующее пятно. Линия и пятно.  

Тема. 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. 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 воз действия на наше восприятие. 

Тема. Цвет в приведениях живописи. 

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как 

выразительное средство в пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие 
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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. Вы разительность 

мазка.  

Тема. Объемные 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. 

Тема. 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. Культур созидающая роль изобразительного искусства. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

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). 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему чело века. 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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.  

Тема. 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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Тема. 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. Картинанатюрморт XVII—XVIII веков 

Тема. Натюрморт в графике. 

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорции, движение и покой, случайность и по рядок. 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.  

Тема.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. 

Тема. 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 окружающем мире и о себе 

 самих. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой индивидуальности художника 

Вглядываясь в человека. Портрет  

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. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Тема. Сатирические образы человека 
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правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор де талей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. Изображение 

дружеского шаржа. 

Тема. 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. 

Тема.Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение 

портретного изображения и его фона как важнейшей составляю щей образа. Цвет и тон (тёмное 

— светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, характера и 

индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная фактура.  

Тема.Великие портретисты прошлого 

Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского искусства. Выражение 

творческой индивидуальности 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.  

Тема.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. Модилья ни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место 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 созидательной силы человека, 

красота молодости и многие другие темы в лучших работах отечественных портретистов XX 

века.  

Человек и пространство. Пейзаж (7ч) 

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 

художниковпейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образновыразительного языка пейзажа. 

Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический 

жанр, понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что 

этим хотел сказать художник, называется «содержанием произведения». Историческое 

развитиежанров и изменения в видении мира. История жанров и целостное представление о 

развитии культуры. Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства. 

Тема. 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. 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. 

Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

Навыки изображения уходящего вдаль пространства. Схема построения перспективы. 

Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. Точка схода параллельных линий, 
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пространственные сокращения. Прямая и угловая перспектива. Представления о высоком и 

низком горизонте. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере удаления. 

Тема.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 аж как выражение величия и значительности нашего мира. Огромный и 

легендарный мир в пейзаже. Организация перспективного пространства в картине. Земля и небо. 

Роль формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.  

Тема.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 

Тема.Пейзаж в русской живописи 

История формирования художественного образа природы в русском искусстве. Образ природы в 

произведениях А. Венецианова и его учеников. А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». 

Эпический образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и 

значение его творчества для развития российской культуры 

Тема.Пейзаж в графике 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. Выразительность 

графических образов великих мастеров. Средства выразительности в графическом рисунке и 

многообразие графических техник. Печатная графика и её роль в раз витии культуры. Задание: 

создание графической работы на тему «Весенний пейзаж». 

Тема.Городской пейзаж 

Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. Достоверность и фантазия в  

изображении города во времена готики и Воз рождения. Жанр архитектурных фантазий и 

панорамные городские пейзажи. Появление городского пейзажа в русском искусстве. 

Пейзажистаринной 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 ложная среда 

современной жизни. Романтический образ города и город как воплощение истории 

отечественной культуры: каменная летопись истории. Значение охраны исторического образа 

современного города. 

Тема.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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 6 класс 
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№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 

 ИТОГО 35 

 

Содержание учебного предмета, 7 класс 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - 

основа дизайна и архитектуры 

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 уравновешенности (симметрия 

и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно композиционные, визуально 

психологические и социальные аспекты. 

Тема.Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст 

ивыразительность плоскостной 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). 

Тема.Прямые линии и организация пространства 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно эмоциональных 

задач. Ритм и движение, разреженность и сгущённость. Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. Образно художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

Тема.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. 

Тема. 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. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно 

информационная цельность. Стилистика изображений и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.  

Тема. 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, 
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журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

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. 

Тема. Объект и пространство. От плоскостногоизображения 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 проекционной природы чертежа. 

Тема.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. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание каксочетание различныхобъёмов. 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. 

Тема. 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. 

Тема. Красота и целесообразность. Вещь каксочетание 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. 

Тема. 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.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы 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 
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также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов 

спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия. 

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. 

Тема.Город сквозь времена и страны. Образыматериальной 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. 

Тема. Город сегодня и завтра. Пути развитиясовременной 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. 

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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.). 

Тема. 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.). 

Тема. 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. 
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование  

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. 

Тема. Мой дом- мой образ жизни. Скажимне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом 

Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в архитектурно дизайнерских 

проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учёт в 

проекте инженерно бытовых и санитарно технических задач. 

Тема.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. 

Тема.  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 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. 

Тема. 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 манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Тема.Встречают по одёжке 

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодёжная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться?» 

Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и её выражение в одежде. Стереотип 

и китч. 

Тема. 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. Бодиарт и татуаж как мода. 

Тема. Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы) 

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 современном обществе как важной составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. Понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 

пластических искусств 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 7 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество часов 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

314 

1 Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает 

человек. Художник – дизайн - архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека 

и индивидуальное проектирование 

7 

 ИТОГО 35 

 

Содержание учебного предмета, 8 класс 

Художник и искусство. Роль изображения в синтетических искусствах  

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.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. 

Тема. 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 

многообразие театральных спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; роль художника в 

содружестве драматурга, режиссёра и актёра в спектакле. Коллективность творчества - основа 

синтетических искусств 

Тема. 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. 

Тема. 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 оформления спектакля: 

живописно - декорационное, конструктивное, условно - метафорическое и др. Историческая 

эволюция театрально- декорационного искусства. Анализ драматургического материала — 

основа режиссёрского и сценографического решения спектакля. Условность художественно - 
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образного языка сценографии. Отличие бытовой среды от сценической, вещи в жизни от вещи на 

сцене. 

Основы режиссерско - сценографической и актёрской грамоты 

Тема. 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. 

Тема. Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы» 
 Образность и условность театрального 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 естественность действий. Маска как средство актёрского перевоплощения. 

Тема. Привет от Карабаса - Барабаса! Художник в театре кукол 

Ведущая роль художника кукольного 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. 

Тема. 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. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

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 творческие 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 

Тема. Фотография – взгляд, сохраненный 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 
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объективного и субъективного. История фотографии: от дагерротипа 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. 

Тема. Грамота фотокомпозиции и съемки. 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 

Тема. 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 фото - натюрморта. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. 

Тема. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера 

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 чёрно- белой 

фотографии. Фотопейзаж - хранилище визуально- эмоциональной памяти об увиденном. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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? 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

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 
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художнических, визуально-образных задач в фильме). 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. 

Тема. Многословный 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. 

Тема. Художник – режиссер – 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. 

Тема. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка 

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 которой планируется монтажная последовательность планов. 

Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись предстоящей съёмки со схематическими 

зарисовками - наилучшая сценарная форма для любительского видео. 

Тема. 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 соединения планов. 

Азбука композиции кинослова и кинофразы. Последовательный и параллельный монтаж 

событий. Организация действия в кадре - главная задача режиссёра. 

Тема. 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. 

Тема. 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 

блокбастеров (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. 

Тема. Живые рисунки на твоем компьютере 

Возможности компьютерной анимации для большого экрана и школьного телевидения или 

любительского видео. Разные типы компьютерных анимационных мини- 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. 
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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 человека. 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 произведений искусства, но при этом само оно является 

новым видом искусства. Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на 

экране, транслируемая в реальном времени, 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 

кинокультуры при создании любого экранного сообщения — от информационной зарисовки из 

своей жизни до видеоклипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры общества. 

Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор интересов и 

запросов общества потребления, 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. 

Тема. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная природа телевизионного 

изображения 
Телевидение-  новая визуальная технология или новая муза? Визуально- коммуникативная 

природа телевизионного 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 защиты 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. 

Тема. 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. 

Тема. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества 
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. 
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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. 

Тема. Видеоэтюд в пейзаже и портрете 

Дальнейший этап освоения кинограмоты: 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. 

Композиция видеоэтюда: драматургическое взаимодействие изображения и звука. 

Тема. 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. 

Тема. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка 

Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и неизменным. 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. 

Тема. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 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. 

Тема. 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 человека на дороге длиною в жизнь. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 8 класс 

№ п/п Тема раздела  Количество часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах    

8 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

320 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий  

8 

3 Фильм-  творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино? 

12 

4 Телевидение — пространство культуры? 

Экран — искусство — зритель 

7 

 ИТОГО 35 

 

 

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа составлена на основании Авторской  программы «Искусство 8 – 9 классы. 

Музыка 1-7 классы» Г.П Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой. –М.: Просвещение, 2015 

соответствует выбранному учебнику. Методическое обеспечение соответствует авторской 

программе. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить  

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать  основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 
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-осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

-сформированность потребностей в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

в развитии мировой культуры; 

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

художественного образа; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

-уровень эстетического отношения  к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

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

современному музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально- учебной деятельности, включая ИКТ; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально- творческих задач. 
 

К концу 7 класса обучающиеся научатся:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования;  

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;  

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять 
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инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве  Интернета 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 
«Музыка и литература»  

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей… 

Песня русская в березах, песня русская в хлебах. Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора… Что за прелесть эти 

сказки… 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость… 

Песнь моя летит с мольбою 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества  

Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, темы, образы музыки и литературы. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности музыки и литературы. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Обобщение материала 1 четверти  

Всю жизнь мою несу Родину в душе. Перезвоны. Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, 

Моцарт, бог, и сам того не знаешь… Был он весь окутан тайной- чёрный гость… 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». 

Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик» 

Музыка в театре, кино, на телевидении 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

Мир композитора 

Раскрываются следующие содержательные линии: жанры «симфония- действо», «кантата». 

Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. Певческие 

голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Образы колокольности в музыке 

и литературе. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приёмы 

развития в музыке и литературе. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы) 

Балет. Либретто. Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие.  

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала 2 четверти    

«Музыка и изобразительное искусство» 

Что роднит музыку с изобразительным   искусством 
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Небесное   и   земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь… Любить. 

Молиться. Петь. Святое назначенье… В минуты музыки печальной. Есть сила благодатная и 

созвучье слов живых 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом за русский край. Ледовое 

побоище. После побоища 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья… Мои 

помыслы-краски, мои краски – напевы… И это все - весенних дней приметы! Фореллен-квинтет. 

Дыхание русской песенности 

 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет ярко 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали… 

Неукротимым духом своим он побеждал зло 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира 

Образы борьбы и победы в искусстве. О душА моя, ныне - Бетховен с тобой! Земли решается 

судьба. Оркестр Бетховена играет 

Раскрываются следующие содержательные линии: взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение а саpella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. 

Трёхчастная форма. Контраст. Повтор.  Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. 

Выразительность и изобразительность в музыке и изобразительном искусстве. Песня – плач. 

Протяжная песня. Певческие голоса (меццо – сопрано). Образ музыки в изобразительном 

искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и живописная музыка. Творческая мастерская 

композитора, художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов симфонического 

оркестра. Выдающиеся дирижёры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка в музыке и изобразительном искусстве. Обобщение материала 

3 четверти 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса 

Музыка   на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечной красоты. 

Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе. Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе 

О подвигах, о доблести и славе. О тех, кто уже не придет никогда,- помните! Звучащие картины 

 В каждой мимолетности вижу я миры. Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете. Музыкальная 

живопись Мусоргского 

Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне 

Раскрываются следующие содержательные линии: органная музыка. Хор, а саpella. Архитектура 

– застывшая музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. 

Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Темы исследовательских проектов: «Быть может, вся природа – желанье красоты?», «Вся Россия 

просится в песню…», «Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах?», «Что за прелесть эти 

сказки…», «На земле родной не бывать врагу!», «Стань музыкою, слово…», «Всю жизнь мою 

несу Родину в душе…», «Распахни мне, природа, объятья…», О подвигах, о доблести, о славе…», 
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«Небесное и земное в звуках и красках», «Музыкальный театр: содружество муз»,  «Что сердце 

заставляет говорить…», «В каждой душе звучит музыка…», «Музыка и литература в залах 

картинной галереи». Обобщение материала 4 четверти. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количест

во часов 

1 Музыка  и  литература 17 

2 Музыка  и  изобразительное  искусство 18 

 Итого 35 

 
Содержание учебного предмета 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

«Удивительный мир музыкальных образов».  

«Образы романсов и песен русских композиторов». «Старинный русский романс». «Песня - 

романс». «Мир чарующих звуков». (1 ч). «Два музыкальных посвящения.» «Я помню чудное 

мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь…». «Вальс - фантазия» (1 ч). «Портрет в музыке и 

живописи». «Картинная галерея» (1ч). «Уноси моё сердце в звенящую даль…». «Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя».  «Картинная галерея» (1ч). «Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композитов». «Песня в свадебном обряде». «Сцены свадьбы в операх русских 

композиторов» 

«Образы песен зарубежных композиторов». 

«Искусство прекрасного пения» 

«Старинной песни мир». «Песни Франца Шуберта». «Баллада». «Лесной царь». «Картинная 

галерея» (1ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, эпические, драматические 

образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, контата и др.). Романс. Характерные интонации 

романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического текста и музыки. 

Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки (вариации, рондо, куплетная форма). Особенности 

формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном 

спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной 

музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти  

«Образы русской народной и духовной музыки». 

Народное искусство Древней Руси «Русская духовная музыка». «Духовный концерт» «Фрески 

Софии Киевской».  «Орнамент». «Сюжеты и образы фресок»  

«Перезвоны». «Молитва»  

«Образы духовной музыки Западной Европы». «Небесное и земное» в музыке Баха». 

«Полифония. Фуга».  «Хорал». «Образы скорби и печали».  «Stabat Mater».  «Реквием»  

«Фортуна правит миром» «Кармина Бурана» 

«Авторская песня: прошлое и настоящее». «Песни вагантов». «Авторская песня сегодня».  

«Глобус крутится, вертится…».  «Песни Булата Окуджавы». «Песенка об открытой двери»  

«Джаз – искусство XX века». «Спиричуэл и блюз». «Джаз – музыка легкая или серьёзная?» 

Раскрываются следующие содержательные линии: музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства: народные инструменты, напевы наигрыши. Образы русской духовной и светской 
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музыки (знаменный распев, партесное пение а capella, хоровое многоголосие). Духовный 

концерт, полифония. Музыка в народном стиле. Особенности развития (вариантность, контраст, 

сопоставление). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Хор – солист. 

Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. 

Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Джаз. 

Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых ритмов и тембров. Джазовая 

обработка. Обобщение материала II четверти 

Раздел 2 «Мир образов камерной и симфонической музыки»  

«Вечные темы искусства и жизни». 

«Образы камерной музыки». «Могучее царство Шопена». «Вдали от Родины».  

«Инструментальная баллада». «Рождаются великие творения».  «Ночной пейзаж». «Ноктюрн». 

«Картинная галерея» (3ч). «Инструментальный концерт».  «Времена года».  «Итальянский 

концерт» (1ч). Космический пейзаж. Быть может, вся природа – мозаика цветов? Картинная 

галерея (1ч) 

Образы симфонической музыки.  Метель. Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 

.  Тройка. Вальс. Весна и осень. Романс. Пастораль. Военный марш. Венчание. Над вымыслом 

слезами обольюсь (2ч). 

Симфоническое развитие музыкальных образов. В печали весел, а в веселье печален. 

 Связь времен (1ч) 

Раскрываются следующие содержательные линии: жизненная основа художественных образов 

любого вида искусства. Воплощение времени и пространства, нравственных исканий человека в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Форма. Сходство и различие как основной принцип построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, динамика). 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра – 

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, 

драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость (2ч) Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта».  

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». 

Опера «Орфей и Эвридика». Рок – опера «Орфей и Эвридика» 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино ХХ века. Музыка в отечественном кино.  

Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 

Лирические и драматические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ – портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок – опера, киномузыка. Вокально – 

инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов.  «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве». 

«Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе». 

 «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и 

исполнительские коллективы». «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве 

прошлого и настоящего». «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему». 
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 «Музыка серёьзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения». «Авторская песня: любимые 

барды». «Что такое современность в музыке?» 

Обобщение материала IV четверти 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количест

во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого 35 

 

Содержание учебного предмета, 7 класс 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  

Классика и современность (1ч). 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая –судьба народная. Родина моя! Русская земля (2ч). 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны(2ч). 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая 

битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля 

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как отражение эпохи, национального 

характера, индивидуальности композитора. Россия-Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов (историко- эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально- драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-

де-де, музыкально - хореографические сцены и др. Приёмы симфонического развития образов. 

Обобщение материала I четверти  

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок 

и Тореодора»  

Сюжеты и образы религиозной музыки. Высокая месса. От страдания к радости. Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени»  

Рок – опера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные образы  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь – сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образ «Гоголь - сюиты»  

 «Музыканты – извечные маги». 

Раскрываются следующие содержательные линии: сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Обобщение материала II четверти 

Особенности драматургии камерной и симфонической   музыки  

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Религиозная музыка. Светская музыка (2ч). 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция (2ч). 
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Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. Сюита в 

старинном стиле. А.Шнитке  

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховена. Соната №2 С.Прокофьева. Соната №11 

В.А.Моцарта  

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-

А.Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена. 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония №5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича  

Симфоническая картина «Празднества» К Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А.Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина  

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер 

Исследовательский проект 

Пусть музыка звучит! 
Раскрываются следующие содержательные линии: сонатная форма, симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и их 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь даёт для песни образы и звуки…». «Музыкальная 

культура родного края». «Классика на мобильных телефонах». «Есть ли у симфонии будущее?». 

«Музыкальный театр: прошлое и настоящее». «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители». 

«Музыка народов мира: красота и гармония». 

Обобщение материала III и IV четверти  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 7 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количест

во часов 

1 Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18 

 Итого 35 

 

 
 

2.2.1.22. Рабочая программа учебного предмета «Технология»  

Рабочая программа составлена на основе: Программа по учебному предмету Технология 5-8 

классы / А.Т. Тищенко. Н.В. Синица.- М.: Вентана - Граф, 2016.,  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» с 5 по 8 классы 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников / Н.В. Синица, П.С.Симоненко 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения, обучающиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации; 
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- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

- навыками применения бытовых электрических приборов, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; 

- выполнять по установленным нормативам трудовые операции и работы; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

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. 
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Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 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 учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:                        в познавательной сфере:          

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

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; оценка технологических 

свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

330 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;                                                                                    в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии 

в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

в эстетической сфере:   овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере:  практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 
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свои действия; 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, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

Раздел «Кулинария 

ученик научится: самостоятельно готовить простые кулинарные блюда из сырых и 

вареных овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, из рыбы, мяса, птицы, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться:  

составлять рациональное питание на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жиров, витаминов, минеральных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;                                                         

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Ученик научится: изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

выполнять ВТО швейных изделий. 

Ученик получит возможность научиться:  

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять несложные дефекты швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

         Выпускник научится: планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

       Выпускник получит возможность научиться: планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  
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 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

     Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности»  

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить  пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

 

Содержание учебного предмета, 5 класс 

Вводный урок  

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Санитарно- гигиенические 

требования к работе в школьных мастерских. Организация рабочего места. 

Творческая проектная деятельность  

Творческий проект и этапы его выполнения. Процедура защиты(презентации) проекта. 

Источники информации при выборе темы проекта. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямо-

угольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка 

деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 
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Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочего места. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК 

для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 
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Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для 

правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Прави-

ла безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в 

городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 
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Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей 

и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых 

приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор 

тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование 

требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для 

цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, 

домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик 

для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под 

горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блёсны, наглядные пособия и др. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

6 класс (мальчики) 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

336 

Раздел 1.  Вводный урок  

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами 

обучения.           

  Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6 класса. Библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения 

Раздел 2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения  

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. Виды продукции, 

получаемой из древесины. Пороки древесины, и их влияние на качество изделий.  

Производство и применение пиломатериалов. Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Чертеж детали и сборочный чертеж.  Последовательность конструирования и моделирования 

изделий из древесины. Виды моделей.  

Способы соединения брусков. Разметка и последовательность выполняемых операций. Контроль 

точности. Зачистка соединяемых брусков.  

Способы и последовательность изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Инструменты и приспособления. Приемы обработки и контроль точности. 

Маршрутная карта на изготовление детали. Правила безопасной работы.  

Понятие о технологической машине.  Составные части машин. Устройство токарного станка для 

точения древесины. Технология точения изделий из древесины на токарном станке.  

Окрашивание изделий красками. Контроль и оценка качества изделий. Выявление дефектов и их 

устранение. Профессии, связанные с обработкой древесины. 

Бережное и рациональное отношение к технике, оборудованию, инструментам и материалам. 

Практические работы. Знакомство с пороками древесины. Определение и изучение видов 

пиломатериалов. 

Графическое изображение изделий из древесины цилиндрической и конической форм, в том 

числе на ПЭВМ. Конструирование и моделирование простейших изделий из древесины. 

Изготовление изделия с соединением брусков врезкой. Изготовление изделия цилиндрической и 

конической форм. 

Изучение составных частей машин, устройства токарного станка для точения изделий из 

древесины. Точение детали на станке. Окрашивание изделия из древесины краской. 

Расчет стоимости и возможной прибыли от изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы древесины с пороками. Пиломатериалы. Эскизы и чертежи 

изделий из древесины цилиндрической и конической форм. Образец изделия с соединением 

брусков врезкой. Образцы изделий цилиндрической и конической форм. Токарный станок. 

Образец детали, выточенной на станке. Образцы окрашенных деталей.   

 

Технология созданий изделий из металлов. Элементы машиноведения. Виды черных и 

цветных металлов и сплавов, их характеристика. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов.  Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные 

профили и их назначение. 

Устройство и назначение штангенциркуля. Правила обращения со штангенциркулем. Приемы 

измерения. Устройство шкалы нониуса. Правила отсчета размеров. Профессии, связанные с 

контролем станочных и слесарных работ.  

Сущность технологического процесса создания изделий из сортового проката.  

Чтение и составление технологической карты на изготовление изделий из сортового проката. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 
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Назначение и приемы резания, рубки, опиливания заготовок из сортового проката. Устройство и 

настройка ручного слесарного инструмента. Рабочая поза и приемы резания, рубки, опиливания. 

Промышленные способы обработки металлов. Правила безопасного выполнения работ. 

Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Профессии, связанные с 

обработкой металла. 

Практические работы. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с 

видами сортового проката. Исследование их свойств. Измерение размеров деталей 

штангенциркулем. 

Разработка чертежей изделий и технологической карты на изготовление изделий из сортового 

проката, в том числе на ПЭВМ. 

Упражнения на резание, рубку и опиливание заготовок из сортового проката. Отделка 

поверхностей металлических изделий. 

Варианты объектов труда. Образцы сортового проката. Чертежи изделий. Технологическая 

карта на изготовление изделий из сортового проката. Образцы резания, рубки и опиливания 

заготовок из сортового проката. Образцы отделки поверхностей металлических изделий.  

Декоративно-прикладное творчество  

Практические работы. Подготовка материала и инструментов к работе. Упражнения на резьбу 

по древесине. 

Варианты объектов труда. Образцы резьбы по древесине. 

Раздел 3.  Черчение и графика  

Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. Спецификация к сборочному чертежу. Чертежи 

деталей призматической и цилиндрической форм. Правила их изображения. Виды изображения, 

размеры, материалы, основная надпись. Сборочная единица. Соединение деталей. Чтение 

чертежа. 

Правила изображения технических рисунков, эскизов и чертежей из сортового проката. Порядок 

чтения сборочного чертежа. 

Практические работы. Графическое изображение изделий из древесины. Выполнение чертежей 

деталей призматической и цилиндрической форм. Чтение чертежа. Вычерчивание сборочного 

чертежа изделия и составление спецификации. 

Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Варианты объектов труда. Чертежи деталей призматической и цилиндрической форм. 

Сборочный чертеж.  

Раздел 4.  Технология ведения дома  

Санитарно-технические работы  

Практические работы. Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки. 

Варианты объектов труда. Смеситель и вентильная головка.  

Ремонтно-отделочные работы  

Народные промыслы России. Виды художественной обработки древесины. История 

художественной резьбы по дереву. Виды резьбы. Декоративно-прикладные изделия. Материалы, 

инструменты приспособления для резьбы.  Организация рабочего места. Правила безопасного 

труда. Приемы выполнения работ. 

Устройство и принцип действия простейшего водопроводного крана. Виды смесителей. 

Устройство и принцип действия смесителя для умывальника. Материалы для изготовления его 

деталей. Неисправности в работе смесителя и способы их устранения. Профессии, связанные с 

обслуживанием системы водоснабжения. Правила безопасной работы при ремонте санитарно-

технического оборудования. 
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Практические работы. Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепежных 

деталей. Изучение конструкции форточных, оконных и дверных петель. Выполнение 

штукатурных работ. 

Варианты объектов труда. Стена, крепежные детали. Форточные, оконные и дверные петли. 

Накладной и врезной замки. 

Раздел 5.  Проектирование и изготовление изделий  

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-

аналогов из банка идей Выбор модели проектного изделия. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например, садовый разрыхлитель (древесина, 

металл): дверная ручка (древесина, металл): доска разделочная (древесина): скалка (древесина): 

модель автомобиля (металл): вешалка (металл): сувенир (резьба по древесине) и др. 

  ТЕХНОЛОГИЯ 

7 класс (мальчики) 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» . 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации.  
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.  
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 

проушин и гнёзд.  
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.  
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам.  
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины.  
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей.  
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.  
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин.  
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов Конструкторская 

и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Способы закрепления настенных предметов. Способы пробивания отверстия в стене. 

Последовательность установки крепежных деталей. Устройство форточных, оконных и дверных 

петель. Технология установки петель. Виды замков для дверей. Технология установки 

накладного замка. Устройство врезного замка. 

Понятие «штукатурка». Виды вяжущих материалов и заполнителей для приготовления 

штукатурного раствора. Инструменты для штукатурных работ. Технология выполнения 

штукатурных ремонтных работ. 

Понятие «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». Основные требования к 

проектированию изделий: технологичность, экономичность, эргономичность, безопасность, 

экологичность. Методы конструирования. Метод фокальных объектов, фокальный объект. 

Расчет расходов на электроэнергию при изготовлении проектного изделия. Анализ изделий из 

банка объектов для творческих проектов. 
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Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.  
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.  
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.  
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.  
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке.  
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.  
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов   

  Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей.  

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах 

наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали.  

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 

станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности 

точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.  
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления 

для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта.  
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов.  
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков.  
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка.  
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке.  
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.  
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места.  
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Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  
Ознакомление с устройством настольного горизонтальнофрезерного станка. Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования.  
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации.  
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.  
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.  
  Технологии художественно прикладной обработки материалов  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри).  

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения.  
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы.  
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления.  
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.  
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной 

и металлом.  
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.  
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром).  
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор 

и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия.  
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, 

разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.  
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Технологии ремонтно-отделочных работ  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях.  

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. 

Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.  
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.  
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.  
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. 

Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 

ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя.  
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя).  
 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Применение ПК при проектировании.  
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).  
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет.  
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей.  
Разработка чертежей деталей проектного изделия.  
Составление технологических карт изготовления деталей изделия.  
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы.  
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.  
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для 

ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, 

ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, 

аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление 

для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное 

панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный 

столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др.  
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др.  
Содержание учебного предмета, 8 класс (мальчики) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Эстетика и экология жилища  
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Бюджет семьи  
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Теоретические сведения.  Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина   

одного человека и членов семьи.  

  Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное         

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

  Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей.  

  Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для  

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

  Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов    

семьи.  Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

  Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.  

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

  Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 Технология ремонта элементов водоснабжения и канализации  
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, связанные 

с утилизацией сточных вод. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы           

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холод ной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника»  

Электромонтажные и сборочные технологии  
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах.  

  Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и 

установочных изделий.  

  Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных       

работ. 

  Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

  Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 

  Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и      

приемами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию,   

соединению и ответвлению проводов. 

  Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых                

электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики  
Теоретические сведения.  Принципы работы и способы подключения плавких и                  

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

343 

  Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости            

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом 

контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройства 

автоматики. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила            безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием                    

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы  

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с 

использованием типовых аппаратов коммуникации и защиты.  

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Бытовые электроприборы  
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте 

и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

  Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Сферы производства и разделение труда  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера  
Теоретические сведения. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

   Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 
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  Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. 

  Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

  Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и    

проведение презентации.  

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный вы бор» и др. 

Вводный урок  

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. 

Творческая проектная деятельность  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытание проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Раздел «Оформление интерьера»  

Интерьер и планировка кухни-столовой 

Запуск первого творческого проекта. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов для отделки кухни. 

Декоративное оформление кухни. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование 

кухни на компьютере. 

Раздел «Электротехника»  

Бытовые электроприборы на кухне 

Общие сведения о видах. Принципы действия и правила эксплуатации бытовых электроприборов 

на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины 

Творческий проект по разделу «Оформление интерьера»  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Раздел «Кулинария»  

Санитария и гигиена на кухне  

Запуск второго творческого проекта. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд.  

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола.  

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком 

Физиология питания  
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Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 

Бутерброды и горячие напитки  

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Профессия пекарь.  

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология 

заваривания, подача чая.  

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. 

Приборы для приготовления кофе.  

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к 

варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Блюда из сырых овощей и фруктов  

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных 

солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка их к 

заморозке. Хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях.  

Способы удаления лишних нитратов из овощей.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых 

и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила 

кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых 

блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 

винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд 

Блюда из яиц  
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Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 

кулинарной обработке яиц. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Творческий проект по разделу «Кулинария»  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проектного изделия 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Производство текстильных материалов  

Запуск третьего творческого проекта 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях современного 

прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани 

Свойства текстильных материалов  
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент 

Конструирование швейных изделий  

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами 

Раскрой швейного изделия  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

портновскими булавками. 

Швейные ручные работы  

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования 

к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами) 

Подготовка швейной машины к работе  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приемы работы на швейной машине  

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад 
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Швейные машинные работы. Влажно-тепловая обработка  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей 

— стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-

тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: 

соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку 

с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым 

срезом). 

Технология изготовления швейных изделий  

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 

юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку 

(в юбке). 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных            материалов»  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Раздел «Художественные ремесла»  

Декоративно-прикладное искусство  

Запуск четвертого творческого проекта 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись 

по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка 

изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит 

в композиции.  

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации.  

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.   Возможности 

графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении 

различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического 

редактора. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Лоскутное шитьё 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, 

её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др.  

Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов»  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта  

Оформление портфолио 

Подготовка электронной презентации 

Защита творческого проекта  

Защита проекта 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

6 класс (девочки) 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»  

Вводный урок. Творческая проектная деятельность  

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Правила безопасного труда при работе в кабинете технологии. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытание проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

 Интерьер жилого дома  

Запуск первого творческого проекта. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в 

интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды 

занавесей для окон 

 Комнатные растения в интерьере 
Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений 

в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия 

садовник  

Творческий проект по разделу «Интерьер жилого дома»  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Раздел «Кулинария»  

Блюда из рыбы  
Запуск второго творческого проекта. 

Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд 

Блюда из нерыбных продуктов моря  
Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология приготовления блюд 

из нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Технология первичной и тепловой обработки мяса  
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Блюда из птицы  
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Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Заправочные супы 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  
Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами 

Творческий проект по разделу «Кулинария»  
Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Виды и свойства текстильных материалов из химических волокон  
Запуск третьего творческого проекта. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным коротким рукавом 
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Моделирование плечевой одежды  
Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою 

Раскрой плечевого изделия  
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы иглами и булавками. 

Ручные швейные работы  
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейной машине  
Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки.  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине. Технология обмётывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью швейной машины 

Машинные работы  
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (и 

обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей  
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Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей 

Подготовка и проведение примерки  
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки 

Технология изготовления плечевого изделия  
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Раздел «Художественные ремесла»  

 Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна             
Запуск четвертого творческого проекта.                                                                                                                                                                     

Краткие сведения из истории старинного рукоделия-вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при 

вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу  
Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 

Особенности вязания плоских фигур: круга, квадрата, шестиугольника и объемных форм. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель  
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями  

Вязание цветных узоров  
Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия художник в 

области декоративно-прикладного искусства 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла»  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта 

Подготовка к защите творческого проекта  
 Оформление портфолио. Подготовка доклада и электронной презентации 

 Защита творческого проекта  
 Защита проекта 

ТЕХНОЛОГИЯ 

7 класс (девочки) 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»  

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции  

в интерьере                                                                                                                                             
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.                   Гигиена жилища Виды 

уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки                                                                                                 
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Бытовые электроприборы для уборки и создания микроклимата в помещении 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор                                                                  

Раздел «Кулинария»                                                                                                                  Блюда 

из молока и кисломолочных продуктов                                                                   Значение 

молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов.                                                                                                                                  

Изделия из жидкого теста                                                                                                                
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда органолептическими 

и лабораторными методами                                                                            Виды теста и выпечки                                                                                                            

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления 

для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер                                                                                                                                       

Сладости, десерты, напитки. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу                      Сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК                                                                                                                   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»                                                  

Свойства текстильных материалов  

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды 

и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон      

Конструирование швейных изделий. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки                                                                                                                                        Моделирование 

швейных изделий. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета                                                                Швейная машина.                                                                                                                            

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей                  

Технология изготовления швейных изделий» Правила раскладки выкроек поясного изделия 

на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание.                                                    Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 
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стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на 

швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия                                            

Раздел «Художественные ремёсла»                                                                                          

Ручная роспись тканей» Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани                                                                                                                    

Вышивание» Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой 

и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо.  

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»                      

Исследовательская и созидательная деятельность»  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для защиты творческого проекта 

ТЕХНОЛОГИЯ 

8 класс (девочки) 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Экология жилища  
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об 

экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Водоснабжение и канализация в доме  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных 

вод. 

Раздел «Электротехника»  

Бытовые электроприборы  
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
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 Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.  Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами.  

 Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

 Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

 Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии  
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах.  

 Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и 

соединений установочных приводов и установочных изделий.  

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных       

работ. 

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 Электротехнические устройства с элементами автоматики 

 Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости            

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

 Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

 Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила            

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием                    

электротехнических и электронных устройств. 

Раздел «Семейная экономика»  

Бюджет семьи  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина   одного человека и членов 

семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное         

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупок. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Сферы производства и разделение труда  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия.  

 Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  
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 Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе труда. Специальность, производительность и оплата труда. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. 

 Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

  Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику                                   

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и      

обучения там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Исследовательская и созидательная деятельность  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 5 класс 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы 

 

Количе

ство  

часов 

Тв. пр-т ПР ЛР 

1  Технологии обработки конструкционных 

материалов   

50  28 1 

2 Технологии домашнего хозяйства 6  2  

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

12 1   

 Всего: 68 ч, 2 ч – резервное время 68 1 30 1 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы 

6 класс 

Количе

ство  

часов 

Тв. пр-т ПР ЛР 

1  Технологии обработки конструкционных 

материалов   

50  21 7 

2 Технологии домашнего хозяйства 8  3 1 

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

10 1 1  

 Всего: 68 ч, 2 ч – резервное время 68 1 25 8 
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Тематическое планирование, 7 класс 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

№ п/п Тема раздела 

8 класс 

Кол-во 

часов 

творч. 

проекты 

ПР 

1 Технология домашнего хозяйства  10  11 

1.1 

1.2 

1.3 

Эстетика и экология жилища                    Бюджет семьи                                      

Технология ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

2 

4 

4 

 3 

4 

4 

2 Электротехника  12  9 

 Электромонтажные и сборочные технологии 

Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

Бытовые электроприборы 

4 

 

4 

 

4 

 4 

 

3 

 

2 

3 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Сферы производства и разделение труда 

Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

4 

 

2 

2 

 6 

 

2 

4 

 

4 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 1 3 

 Резерв 1   

 Итого 35 1 29 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Технология, 5-8, универсальный профиль 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» с 5 по 8 классы 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников / Н.В. Синица, 

П.С.Самородский 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы 

7 класс 

Кол-во  

часов 

Тв. пр-т ПР ЛР 

1  Технологии обработки конструкционных 

материалов   

25  29 1 

2 Технологии домашнего хозяйства 3  2  

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

6 1   

 Всего: 68 ч, 2 ч – резервное время 34 1 31 1 
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развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

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 индиви- 

дуально-личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающими предмета «Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуни-

кативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 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 обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования 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 яв-

лений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 
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характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования 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 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно- трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ; 

 в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуа-

цию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; В установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
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эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продук-

тивного 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 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 точ-

ности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований, при многократном повторении движений в процессе 

выполнения работ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Раздел «Электротехника» 

 Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя до-

полнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы.   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов.  

Раздел «Кулинария» 

 Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

 Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) 

выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изготовления изде-

лия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять 

спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с демонстрацией 

спроектированного и изготовленного изделия. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

 

2. Содержание учебного предмета 5 кл 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 
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Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и 

зону приёма пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, 

угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование 

кухни на компьютере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и 

правил эксплуатации бытового холодильника и микроволновой печи. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», 

«изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных 

поверхностей. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 

Выполнение рациональных и безопасных приёмов работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной 

работы. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструк-

ционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, резание, 

зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, 

искусственных материалов. 
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Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и работы сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для вы-

пиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной работы 

лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. 

Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение подготовительных работ и выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и нанесение 

рисунка на изделие. Выжигание рисунка. Зачистка изделия. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и 

атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхож-

дения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 

работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение 

и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани 

к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности 

раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования 

к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строч-

кой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной 

работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётан-

ным срезом, шов впходгибку с закрытым срезом) 

Тема 6. Художественные ремёсла 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

вышивке крестом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Создание схемы вышивки крестом. Выполнение образцов вышивки. 

Раздел 5. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 
Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. 

Тема 2. Здоровое питание 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых 

продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 

свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача 

кофе. Приборы для приготовления кофе. 

Практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Пи-

тательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при- пускание, бланкирование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. 

Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 

стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Салфеточный этикет. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируе-

мому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 

(основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов 

и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а 

что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
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Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», 

«Подставка под горячее», Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для ку-

линарных работ», «Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 

2. Содержание учебного предмета 6 кл 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 

и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана 

жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление 

макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы 

размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

фитодизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 

технологической карты. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных 

работ. Правила безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. Понятие о 

современных токарных станках. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из 

древесины. 
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Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и 

цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы с металлами. 

Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из 

металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Распиливание 

металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. Опили-

вание металлических заготовок напильниками и надфилями. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды 

и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой 

одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину. 

Тема 3. Моделирование одежды 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек до-

полнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и 

правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 
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выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымёты-

вание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка при-

пусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с 

расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-

конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачивание, набивка, 

выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка плечевых и нижних срезов рукавов; горловины нроектного изделия; боковых срезов 

и нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. Технология пошива подушки для стула. 

Тема 6. Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком. Ус-

ловные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 

основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. Выполнение плотного и 

ажурного вязания по кругу. 

Тема 7. Блюда из круп и макаронных изделий 
Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких 

каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Расчёт расхода круп и 

макаронных изделий. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. 
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Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Исследование пищевой фольги. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Тема 9. Блюда из мяса и птицы 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к 

столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 10. Первые блюда б класс 

Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление готового 

супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические работы. 

Приготовление супа. Приготовление окрошки. 

Тема 11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 
Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. 

Профессия технолог пищевой промышленности. 

Лабораторно-практические работы. 

Исследование состава обеда. Сервировка стола к обеду. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». Творческий проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Лопаточка», «Скалка», «Наряд для семейного обеда», «Диванная подушка», 

«Подушка для стула», «Вязаные домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др. 

 

2. Содержание учебного предмета 7 кл 

Раздел 1 «Технология домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
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Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминес-

центные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Профессия электрик. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, 

книг. 

Тема 2. Гигиена жилища 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты 

в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 

технические средства создания микроклимата. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего инструмента. 

Развод зубьев пилы. 

Настройка стругов. 

Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. 

Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера. 

Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 

Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с соединениями 

деталей: шиповым, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. 

Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. 

Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали 

по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль размеров 

детали. 

Вытачивание стержня и нарезание резьбы. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 

древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно- 

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и технологических 

свойств. 

Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей 

по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование одежды 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-

лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD-диска 

или из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 
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Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, 

обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и 

окантовывания среза бейкой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов косой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; 

подшивания потайным швом, обмётывания петли, пришивания пуговицы, окантовывания среза 

бейкой с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками 

— подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание 

петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная 

влажно-тепловая обработка. 

Тема 6. Художественные ремёсла 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы закрепления нитки на ткани. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми 

стежками. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд 

из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюд из творога. 

Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Тема 2. Мучные изделия 
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Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 

бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных изделии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление тонких блинчиков. 

Исследование качества муки. 

Анализ домашней выпечки. 

Тема 3. Сладкие блюда 
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. 

Их значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Тема 4. Сервировка сладкого стола 
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Сервировка сладкого стола. 

Составление букета из конфет и печенья. 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная доска», 

«Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха», «Приготовление 

сладкого стола» и др. 

 

 Содержание учебного предмета 8 кл 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 5. Экология жилища 
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с 

системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных 

смесителей. 

Тема 6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 
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Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте 

и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные гра-

фические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и уста-

новочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-

нению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов 

в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии 

за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

374 

Тема 1. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъ-

юнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио-

нального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения гам. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
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Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием компьютера. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
 Тематическое планирование по технологии, 5 класс,  

№ 

п/п 

Тема раздела 

5 класс 

Кол-во 

часов 

творч. 

проекты 

ПР ЛР 

1 Технология домашнего хозяйства  4 1 1 1 

2 Технология обработки конструкционных 

материалов 

24 1 11 7 

3 Создание изделий из текстильных материалов 24 1 7 4 

4 Кулинария 16 1 4 6 

 Резерв  2    

 Итого 70 4 23 18 

 

Тематическое планирование по технологии, 6 класс,  

№ 

п/п 

Тема раздела 

6 класс 

Кол-во 

часов 

творч. 

проекты 

ПР ЛР 

1 Технология домашнего хозяйства  4 1 
 

2 0 

2 Технология обработки конструкционных 

материалов 

24 1 4 8 

3 Создание изделий из текстильных материалов 24 1 16 1 

4 Кулинария 16 1 0 5 

 резерв 2    

 Итого 70 4 22 14 

 

Тематическое планирование по технологии, 7 класс,  

№ 

п/п 

Тема раздела 

7 класс 

Кол-во 

часов 

творч. 

проекты 

ПР ЛР 

1 Технология домашнего хозяйства  3 1 
 

2 0 

2 Технология обработки конструкционных 

материалов 

12 1 4 5 

3 Создание изделий из текстильных материалов 12 1 12 1 

4 Кулинария 5 1 4 4 

5 Технология творческой и созидательной 

деятельности 

2 0 0 0 
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 резерв 1    

 Итого 35 4 22 10 

 

Тематическое планирование по технологии, 8 класс,  

№ 

п/п 

Тема раздела 

8 класс 

Кол-во 

часов 

творч. 

проекты 

ПР 

1 Технология домашнего хозяйства  4  5 

 Экология жилища 

Технология ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

2 

2 

 3 

2 

2 Электротехника  12  10 

 Бытовые электроприборы 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

6 

4 

2 

 4 

4 

2 

3 Семейная экономика 

Бюджет семьи 
6 

6 

 5 

5 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Сферы производства и разделение труда 

Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

4 

 

2 

2 

 6 

 

2 

4 

 

 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 1 3 

 Резерв 1   

 Итого 35 1 29 

 

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) разработана на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, 

федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП ООО. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее - Программа ОБЖ) позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной 

ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с 

окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 
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выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»;  

модуль № 2 «Безопасность в быту»;  

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; модуль 

№ 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; модуль 

№ 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль № 9 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне

 основного общего образования Программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность - по 

возможности её избегать - при необходимости действовать». Учебный материал 

систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и 

бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные 

связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности

 России (критичные изменения климата, негативные медико-

биологические,     экологические, информационные     факторы     и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для 

самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья 

каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной      жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

378 

информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в     

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, 

исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

а также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них 

базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая

 культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ 

направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных     качеств,     предоставляет широкие     возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной 

техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества 

и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и 

умений, углублённого понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет может 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

379 

изучаться в 5-7 классах из расчёта 1 час в неделю за счёт использования части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

В 8-9 классах предмет изучается из расчёта 1 час в неделю за счёт обязательной части 

учебного плана (всего 68 часов).  

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических 

линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное 

наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом 

региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых и других 

местных особенностей. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие 

принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ 

и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и 

факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации 

криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 
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участников дорожного движения;  

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; «дорожные ловушки» и 

правила их предупреждения; световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила 

безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила 

подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; порядок 

действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядок 

действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок 

действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, 

а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. Модуль 

№ 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию;  

порядок действий при автономном существовании в природной среде; правила 

ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 
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природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; общие 

правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила 

поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека 

в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; цунами, их 

характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, 

бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в 

зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Модуль 

№ 6 «Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными 

изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и др.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие 

«инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты 

от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи;  

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

382 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); опасные формы 

проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. Модуль № 8 

«Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового 

назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и др.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных 

и опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность.Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 
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антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья 

населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе при 

авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных 

социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально 

значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
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России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 
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коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения к учёбе, 

способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального 

и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли

 как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
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жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. Базовые 

логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
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комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи;  

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат

 совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, 

договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 

задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 
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регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку 

свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. Овладение

 системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности 

построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её 

применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, 

общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь

 пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
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10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного      предмета «Основы      безопасности 

жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения

 обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство 

и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности — 

люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе 

техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. Модуль 

№ 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 
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предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; безопасно действовать при обнаружении 

в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года; безопасно

 действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно 

действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. Модуль 

№ 6 «Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 
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обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биологосоциального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. Модуль 

№ 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; характеризовать 

способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля));  

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и

 формируемые на их основе сообщества экстремистской и

 суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность 

в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет 

(далее — Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения 

в экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; сформировать 

негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения 

при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
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обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера;  

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

ЭОР 

 Модуль № 1 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе» 

2  

 Модуль № 2 «Безопасность в быту» 7  

 Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 9  

 Модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах» 

6  

 Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 11  

 Модуль № 6 «Здоровье и  как его сохранить. 

Основы медицинских знаний» 

10  

 Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 7  

 Модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве» 

5  

 Модуль № 9 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму 

7  

 Модуль № 10 «Взаимодействие личности, 

общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения» 

4  

 Резерв 2  

 ИТОГО 70  

 

 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и 

формировании умений использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической 

культуры, отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности 

учащихся. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, 

необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

• 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; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением 

здоровья, ведением здорового образа жизни.  
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Предметные результаты отражают: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 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 учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную 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 обшеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• 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; 

• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

• раскрывать 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; 
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 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 

Выпускник 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 нафузку 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; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Выпускник научится демонстрировать 

Примерные учебные нормативы  

по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

по предмету физкультура  

6 класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

Бег 1000м - мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 2000 м, мин Без учета времени   

Прыжки  в длину с места  175 165 145 165 155 140 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

8 6 4       

Сгибание и разгибание рук 

в упоре 

20 15 10 15 10 5 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

10 6 3 14 11 8 
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Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

40 35 25 35 30 20 

Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00       

Прыжок на скакалке, 20 

сек, раз 

46 44 42 48 46 44 

Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 

7 класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 1000м - мальчики, мин 

500м - девочки, мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Прыжки  в длину с места  180 170 150 170 160 145 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

9 7 5       

Сгибание и разгибание рук 

в упоре 

23 18 13 18 12 8 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

11 7 4 16 13 9 

Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

45 40 35 38 33 25 

Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

Прыжок на скакалке, 20 

сек, раз 

46 44 42 52 50 48 

8 класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, 

сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 
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Прыжки  в длину с места  190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

10 8 5       

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

25 20 15 19 13 9 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

9 класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Прыжки  в длину с места  210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

11 9 6       

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

50 45 40 40 35 26 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 
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Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении 

и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 

входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской 

Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, содержание и формы 

организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских походов. 

Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и профилактики 

её нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий 

физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного освоения 

новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

результата освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их 

устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой 

и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 

утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные 

привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция честного спорта. 

Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Утренняя гимнастика 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. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. 
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Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных участках тела 

(поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические требования проведения 

сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила поведения 

в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика 

типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 

и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение 

основных частей занятия, определение их задач и направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учётом 

индивидуальных показателей здоровья и физического развития, двигательной (технической) и 

физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, последовательное 

выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности физических 

упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными 

и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями 

физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). 

Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий 

физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с 

эталонным образцом). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности; конспектирование содержания 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержания 

домашних занятий по развитию физических качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием 

индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания 

и выполнением физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости 

и координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы 

тела с учётом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. 

Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для профилактики нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 
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Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из 

упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из упора лёжа 

толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову 

в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках; 

зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; 

танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопa; шаг польки); 

упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув ноги. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, приставными 

шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и назад, вправо и влево 

в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой 

на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом Б сторону, с опорой о гимнастическое бревно); 

зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в 

упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая 

(левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; 

из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъем разгибом; из виса махом назад 

соскок , махом вперед соскок, зачетные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учетом технической и физической подготовленности занимающихся), 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение вперёд 

на руках; передвижение вперед на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги 

врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седа ноги врозь 

кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперед и махом назад с опорой на жердь; 

зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на нижнюю 

жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на верхнюю жердь в 

вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти в сед 

на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком другой подъём 

переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой 

ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

переход в упор на нижнюю жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди; зачётные комбинации 

(составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную 

мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание малого мяча по 

движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся 

мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный 

одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два 

шага; прямой переход; переход с неоконченным омалкиманием палкой); перешагивание на 

лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём 

«ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной 

поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; торможение плугом; 

торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача 

мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой 

сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с 

места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в 

движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; 

перехват  мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические 

действия: подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками 

снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками назад; 

передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине, приём мяча 

одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону 

нападения. Игра по правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу серединой 

подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно- ориентированная 

физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, 

сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую 

(правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); 

лазанье по канату в два и три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, 

горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках 

с махом ног (мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и 

спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, 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 oбщеразвивающих 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. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей 

кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком 

с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 
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левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 

ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

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. Передвижения в висе и упоре на 

руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине 

(девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в 

упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища 

с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями 

с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки 

со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения 

равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности и сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 

типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный бег 

с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». Передвижение на лыжах на длинные дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки 

вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением 

в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу 

ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений 

с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью с 

ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой местности. 

Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой интенсивности. 

Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом  отдыха. Повторный 

бег с дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в 

различных направлениях и из разных исходных положений в режиме повторного и непрерывного 

способа выполнения. Приседания с различной амплитудой и дополнительными отягощениями в 

режиме повторного и непрерывного способа выполнения. 

Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и 

субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные мышечные 
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группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных снарядах (перекладине, 

брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой тренировки. 

Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в различных направлениях и с 

различной амплитудой движений, из разных исходных положений). Многоскоки, спрыгивания- 

запрыгивания на месте и с продвижением вперёд. Комплексы атлетической гимнастики. Полосы 

препятствий силовой направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с  

перенесением тяжестей, преодоление препятствий прыжками разной формы). Передвижение на 

лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». 

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с изменением 

центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и скоростью 

выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением поз и равновесия, с передачей и 

ловлей теннисных мячей). Упражнения на дифференцирование мышечных усилий (броски 

набивного мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и в разных 

направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный бег. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки 

вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди 

в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах 

с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. 

Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими многоскоками. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу. Гладкий бег в режиме 

большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). 

Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся 

по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег 

с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

уcкорением, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в  максимальном темпе. Бег 

и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и 
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«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку 

в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в 

стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 

группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре  
История физической культуры 

Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей  

Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика основных средств    

формирования правильной осанки и профилактики её нарушений 
Физическая культура человека 

•Режим дня, его основное содержание и правила планирования 

•Утренняя гимнастика 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 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой 

•Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки) 

•Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов  

•Физическая нагрузка и способы её дозирования 
Оценка эффективности занятий физической культурой 

•Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 

(длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка)  

•Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль изменения частоты 

сердечных сокращений (пульса) во время занятий физическими упражнениями, определение 

режимов физической нагрузки 

•Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

•Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

•Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования   

правильной осанки 

•Комплексы дыхательной гимнастики 
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•Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры 

•Гимнастика для профилактики нарушений зрения 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

•Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения; ритмическая гимнастика 

(девочки); опорные прыжки; упражнения на гимнастическом бревне (девочки)  

•Лёгкая атлетика: беговые упражнения; прыжковые упражнения; упражнения в метании  

 малого мяча 

•Лыжные гонки:передвижение на лыжах; попеременный двухшажный ход; повороты,  

стоя на лыжах. Поворот переступанием; подъём «лесенкой», «ёлочкой», «полуёлочкой»; 

спуск в основной, высокой и низкой стойках; спуск с преодолением бугров и впадин; 

торможение плугом 
Спортивные игры 

•Баскетбол: ловля и передача мяча двумя руками от груди; ведение мяча; бросок мяча  

двумя руками от груди  

•Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками; передача  

мяча сверху двумя руками 

•Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

6 класс 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Исторические условия возрождения Олимпийских игр. Пьер де 

Кубертен как инициатор возрождения Олимпийских игр. Олимпийская хартия мирового олим-

пийского движения. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. Зарождение олимпийского 

движения в России. Деятельность А. Д. Бутовского по организации и развитию олимпийского 

движения в дореволюционной России. Создание Олимпийского комитета и его роль в развитии 

физической культуры и спорта в дореволюционной России. 
Физическая культура (основные понятия). Что такое физическая подготовка и физическая под-
готовленность. Общность и различия понятий физическая подготовка и физическая подготовленность. 
Влияние физической подготовки на укрепление здоровья. Взаимосвязь физических качеств с 
жизнедеятельностью основных систем организма. Положительное влияние целенаправленного развития 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости на укрепление здоровья, повышение адаптивных 
свойств организма. Основные правила развития физических качеств. Физическая нагрузка и её основные 
показатели (интенсивность и объём). Основные правила развития физических качеств в системе 
тренировочных занятий: Признаки утомления организма во время физической подготовки 
Физическая культура человека. Закаливание как действенное средство укрепления здоровья человека, 
повышение защитных свойств его организма. Воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 
водоёмах и их положительное влияние на здоровье человека.   
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
 Занятия общей физической подготовкой: задачи, содержание, самонаблюдение за физическим 
состоянием. План занятия физической подготовкой и его оформление. Физическая подготовленность и 
возрастные требования к ней для учащихся IV класса. Тестирование физической подготовленности с 
помощью контрольных упражнений. Дневник самонаблюдения, его ведение и оформление 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплекс упражнений № 1 с гантелями на развитие основных мышечных групп туловища. 

Требования к предупреждению нарушений остроты зрения. Определение направленности 

физических упражнений при разных формах нарушения осанки. Упражнения для мышц 

брюшного пресса. Упражнения для растягивания мышц туловища. Упражнения для развития 

подвижности тазобедренных суставов. Определение направленности физических упражнений 

при разных формах нарушения осанки. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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 Гимнастика с основами акробатики.Соблюдение правил техники безопасности и гигиены мест 
занятий физическими упражнениями. Безопасность мест занятий в спортивном зале, на пришкольной 
спортивной площадке, площадках в местах массового отдыха, во дворе, парке. Безопасность спортивного 
инвентаря и оборудования. Безопасность одежды и обуви. Гигиенические правила по профилактике 
утомления и переутомления во время занятий физической подготовкой. 

       Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; 
передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 
изменением длины шага. 

       Акробатические упражнения: Акробатические комбинации, их специфические признаки и 
отличия от комплексов физических упражнений. Техника выполнения кувырка вперёд в группировке. 
Техника выполнения кувырка назад из упора присев в группировке. Техника выполнения кувырка назад 
из стойки на лопатках в полушпагат. Техника опорного прыжка через гимнастического козла ноги врозь 
(мальчики). Техника опорного прыжка на гимнастического козла в упор стоя на коленях, с последующим 
спрыгиванием из положения основной стойки (девочки). 

       Ритмическая гимнастика (девочки): Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики: 
движения руками в разных направлениях; наклоны вперёд и назад, в правую и левую стороны; наклоны 
с добавлением движений руками, ногами, головой.  

       Опорные прыжки: Техника опорного прыжка согнув ноги через гимнастического козла (мальчики). 
Техника опорного прыжка через гимнастического козла ноги врозь.  

        Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): Техника выполнения гимнастической 
комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Техника передвижения ходьбой вперёд лицом и 
боком, поворотов, прыжков на низком гимнастическом бревне, запрыгивания на него и спрыгивания с 
него. Техника передвижения ходьбой, прыжками, лёгким бегом и приставными шагами на наклонной 
гимнастической скамейке 

        Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): Техника выполнения гимнастической 
комбинации на невысокой (средней) перекладине (мальчики). 

        Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): Техника гимнастической комбинации на 
параллельных брусьях (мальчики). 

        Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): Техника выполнения гимнастической 
комбинации № 1 на разновысоких брусьях (девочки). Техника выполнения гимнастической комбинации 
№ 2 на разновысоких брусьях (девочки). 

        Лёгкая атлетика.Соблюдение правил техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 
упражнениями. Безопасность мест занятий в спортивном зале, на пришкольной спортивной площадке, 
площадках в местах массового отдыха, во дворе, парке. Безопасность спортивного инвентаря и 
оборудования. Безопасность одежды и обуви. Гигиенические правила по профилактике утомления и 
переутомления во время занятий физической подготовкой. 

        Беговые упражнения: Техника выполнения старта с опорой на одну руку с последующим 
ускорением 
Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: старт;. 
Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: стартовый разбег. 
Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: бег по дистанции. 
Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: финиширование. 
Техника гладкого равномерного бега 

        Прыжковые упражнения Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» с 
описанием основных фаз движения: разбег, отталкивание, полёт, приземление; её отличительные 
особенности от техники других прыжковых упражнений. Техника прыжка в длину с разбега способом 
«согнув ноги». 

       Лыжные гонки.Безопасность мест занятий в спортивном зале, на пришкольной спортивной 
площадке, площадках в местах массового отдыха, во дворе, парке. Безопасность спортивного инвентаря 
и оборудования. Безопасность одежды и обуви. 
Гигиенические правила по профилактике утомления и переутомления во время занятий физической 
подготовкой  
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        Передвижение на лыжах: Техника одновременного одношажного хода. Техника попеременного 
двухшажного хода. Техника передвижения с чередованием попеременного двухшажного хода с одно-
временным одношажным ходом.  

       Подъёмы, спуски, повороты, торможение: Техника торможения упором. Техника преодоления 
небольших трамплинов в низкой стойке. 

       Спортивные игры.Спортивные игры как средство активного отдыха. Положительное влияние 
занятий спортивными играми на развитие психических процессов и физических качеств, укрепление здо-
ровья. 

       Баскетбол: Положительное влияние занятий баскетболом на укрепление здоровья и развитие 
физических качеств. 
Основные правила игры в баскетбол. Техника передвижения в стойке баскетболиста. Техника остановки 
двумя шагами. Техника остановки прыжком. Техника прыжка вверх толчком одной с приземлением на 
другую. Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника ведения мяча с изменением направления 
движения. Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения. 

       Волейбол: Положительное влияние занятий волейболом на укрепление здоровья и развитие 
физических качеств. 
Основные правила игры в волейбол. Техника приёма и передачи мяча. Техника нижней боковой подачи.  
Тактические действия, их цель и значение в игре в волейбол. Передача мяча в разные зоны площадки 
соперника как тактические действия игры в волейбол 

       Футбол:Положительное влияние занятий футболом на укрепление здоровья и развитие физических 
качеств. Основные правила игры в футбол. Техника ведения мяча с ускорением (по прямой, по кругу, 
«змейкой» между стоек). Техника передачи мяча в разных направлениях на большое расстояние. Техника 
удара с разбега по катящемуся мячу. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Развитие олимпийского движения в послереволюционной 

России. Введение комплекса ГТО как основа создания отечественной системы физического 

воспитания. Успехи советских спортсменов на Олимпийских играх современности. История 

становления и развития гимнастики, лёгкой атлетики, спортивных игр, лыжных гонок. 

Выдающиеся спортсмены СССР и России. Олимпийские игры в Москве. Олимпийские игры в 

Москве ив Сочи как историческое событие в жизни страны, особенности их организации и 

проведения. Двигательные действия как осознанная форма проявления двигательной активности 

человека, способ решения двигательной задачи. 

Физическая культура (основные понятия).Техническая подготовка. Техника двигательных 

действий как наиболее эффективный способ их выполнения. Подводящие упражнения как 

двигательные действия, содержащие в себе элементы разучиваемых упражнений. Двигательное 

умение и двигательный навык как результат качества освоения новых двигательных действий.  

Физическая культура человека. Волевые качества и их проявление в поведении человека. 

Моральные качества, их проявление в поведении человека. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Досуг как организованный отдых, содействующий восстановлению организма и укреплению 

здоровья; его цель, задачи и основное содержание. Занятия оздоровительной ходьбой и бегом. 

Оценка общего состояния организма как изменение показателей его жизнедеятельности в 

течение учебного дня, недели и месяца. Упражнения для определения общего состояния 

организма. Ведение дневника самонаблюдения. Оформление распределения занятий 

технической подготовкой на весь учебный год в соответствии с освоением программного 

материала на уроках физической культуры. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Комплексы упражнений № 1 с гантелями для развития основных мышечных групп. Требования 

к предупреждению нарушений остроты зрения. Упражнения для снятия напряжения и 

восстановления зрительной работоспособности. Упражнения для укрепления глазных мышц. 

Определение направленности физических упражнений при разных формах нарушения осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. Акробатические упражнения: Акробатические комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки): Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики: 

движения руками в разных направлениях; наклоны вперёд и назад, в правую и левую стороны; 

наклоны с добавлением движений руками, ногами, головой. Опорные прыжки: Техника 

выполнения опорного прыжка согнув ноги через гимнастического козла. Упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки): Техника выполнения гимнастической комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): Техника выполнения гимнастической 

комбинации на невысокой (средней) перекладине (мальчики). Упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики): Техника гимнастической комбинации на параллельных брусьях (мальчики). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): Техника выполнения гимнастической 

комбинаций  на разновысоких брусьях (девочки). Прикладные упражнения как двигательные 

действия, которые используются человеком в его повседневной или профессиональной 

деятельности. 

Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения: Техника спринтерского бега. Техника гладкого равномерного бега в 

условиях преодоления соревновательной дистанции (мальчики — 3000 м; девочки - 1500 м). 

Техника эстафетного бега. Прыжковые упражнения Техника прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись».Техника прыжка в высоту. Метание мяча. Техника метания малого мяча по 

движущейся мишени с небольшого расстояния (мальчики — 16 м; девочки — 12 м), стоя на 

месте. Техника метания малого мяча по летящему большому мячу. 

Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах: Техника передвижения одновременным одношажным ходом. 

Чередование различных лыжных ходов. Техника передвижения одновременным двухшажным 

ходом.  Подъёмы, спуски, повороты, торможение: Техника торможения упором. Техника 

поворота упором. Техника поворота переступанием. Техника подъёма «лесенкой». Техника 

спуска с пологого склона в основной стойке. Техника преодоления небольших трамплинов в 

низкой стойке. 

Спортивные игры. 

Оценка техники движений, основанная на внутренних ощущениях. Оценка техники движений 

способом сравнения. Роль внимания и памяти в освоении и оценке техники двигательного 

действия. Внимание как способность человека воспринимать информацию; её роль и значение в 

процессе освоения новых двигательных действий. Память как способность человека сохранять и 

воспроизводить информацию; её роль и значение в процессе освоения новых двигательных 

действий. Основные причины появления грубых ошибок при самостоятельном освоении новых 

двигательных действий. Правила подбора подводящих и подготовительных упражнений. 

Баскетбол:Техника ловли мяча после отскока от пола. Техника броска мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения. Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди после 

ведения. Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке. Техника ведения мяча с 

изменением направления движения. Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. Технико-

тактические действия баскетболиста при вбрасывании мяча судьёй и передаче мяча с лицевой 

линии. Технико-тактические действия игроков обороняющейся команды. Технико-тактические 

действия игроков атакующей команды. Игра в баскетбол по правилам. 
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Волейбол:Совершенствование техники приёма и передачи мяча. Совершенствование техники 

нижней боковой подачи. Техника верхней прямой передачи. Технико-тактические действия в 

волейболе при подаче и передаче мяча через сетку. Игра в волейбол по правилам.  

Футбол:Ведение мяча с ускорением. Техники передачи мяча в разных направлениях на большое 

расстояние. Удар с разбега по катящемуся мячу. Угловой удар и  вбрасывание мяча из-за боковой 

линии. Знание правил игры футбол.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. 
Совершенствование техники лазания по канату. Совершенствование техники лазанья по 

гимнастической стенке. Техника выполнения упражнений на кольцах: 1) из виса, стоя под углом 

к месту крепления колец, поочерёдное отталкивание ногами вперёд и назад, раскачивание в висе; 

2) при каче вперёд, в момент высшей точки положения туловища, поворот влево на 180°. Техника 

выполнения упражнений на кольцах: 3) при каче назад, в момент высшей точки положения 

туловища, поворот направо на 180°; 4) при каче вперёд, в момент касания пола ногами, соскок 

сбеганием.  

Общефизическая подготовка  
Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентированные на развитие 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости. 

Техника кроссового бега. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

8 класс 

 

Содержание учебного предмета. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в конструкции двигательной 

(физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности» 

(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент).  

Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с основными направлениями 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы физкультурной 

деятельности» соотносится с представлениями о структурной организации предметной 

деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие школьников, всестороннюю их физическую подготовку и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя жизненно-важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную 

традиционность в изложении практического материала школьных программ по видам спорта, в 

настоящей программе жизненно-важные навыки и умения распределяются по соответствующим 

тематическим разделам программы: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики и 

спортивным играм, лыжной подготовки и плавания. При этом, подвижные игры, исходя из 

предметности содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

В настоящей рабочей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с 

базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения 

объединены в относительно самостоятельный раздел, который завершает изложение учебного 

материала по годам обучения по другим разделам программы. Такое распределение материала 

позволяет отбирать физические упражнения и разрабатывать различные комплексы упражнений, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

411 

физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации образовательного процесса в основной школе характеризуются 

разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными занятиями физическими 

упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей рабочей программы 

предусмотрено проведение уроков физической культуры с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с 

учебными знаниями, способами и правилами организации самостоятельных форм занятий, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с 

использованием ранее разученного учебного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно в той их 

части, которая касается особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими 

особенностями:  

-продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин) и может включать 

в себя как ранее разученные «тематические» комплексы упражнений (например, на гибкость, 

координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Главное, 

чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными физическими 

нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональных 

напряжений; 

-в основной части урока необходимо выделять образовательный и двигательный компоненты. 

Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные знания и способы 

физкультурной деятельности и в зависимости от объема учебного материала его 

продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою очередь, двигательный 

компонент представлен обучением двигательным действиям и развитием физических качеств, и 

его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, 

запланированных в образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного 

компонента включается обязательную разминку, которая по своему характеру соотносится с 

поставленными педагогическими задачами;  

-продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины 

физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Уроки с образовательно-предметной направленностьюиспользуются по преимуществу для 

обучения учащихся практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжной подготовки и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

учебные знания, но только те из них, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в 

построении и планировании этих уроков являются:  

-планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; 

и этап совершенствования;  

-планирование физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика их 

нагрузки – с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их 

выполнения. В начале основной части урока, в зависимости от задач обучения могут включаться 

упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными 

энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем, 

постепенно вводятся упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся 

значительными энерготратами и «вводящими» организм в определенные стадии относительно 

глубокого утомления. 
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Уроки с образовательно-тренировочной направленностьюиспользуются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих 

уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической 

нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью у школьников 

необходимо формировать представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают 

способам регулирования физической нагрузки и способам контроля за ее величиной (в начальной 

школе - по показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих 

уроков будут являться: 

-обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки задается определенной 

последовательностью в планировании физических упражнений, имеющих разные 

характеристики по энерготратам; 

-от начала к окончанию основной части урока конструкция включения физических упражнений 

сохраняет определенное постоянство: на развитие быстроты - силы – выносливости;  

-по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключительная часть более 

продолжительная, поскольку должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление 

организма после выполнения школьниками значительных физических нагрузок.  

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность 

и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, развивая 

самостоятельность, учащиеся ориентируются на использование учебного материала не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность 

и познавательную активность учащихся, достигается усиление направленности педагогического 

процесса на формирование их интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

приучение к систематической работе со своим телом и своим здоровьем.  

Знания о физической культуре 

Физическая культура (основные понятия). 

Физкультурно-оздоровительное направление как наиболее массовое направление, связанное с 

укреплением и сохранением здоровья, организацией активного отдыха и досуга. Его цель, задачи, 

основное содержание. Формы занятий оздоровительной физической культурой. Их место и время 

проведения в режиме учебного дня и учебной недели. Спортивное направление как направление, 

связанное с подготовкой человека к соревновательной деятельности. Его цель, задачи, основное 

содержание. Соревновательные действия. Физическая подготовка как тренировочный процесс по 

развитию физических качеств, обеспечивающий высокие спортивные достижения в избранном 

виде спорта. Виды физической подготовки (общефизическая подготовка, техническая 

подготовка, специальная физическая подготовка).Прикладное направление физической 

культуры как направление, связанное с подготовкой человека к предстоящей деятельности, в том 

числе и к освоению профессиональной деятельности. Его цель, задачи, основное содержание. 

Основные формы занятий прикладной физической культурой. Их содержание и направленность. 

Гармоничное физическое развитие. Представления о гармоничном развитии у разных народов. 

Изменчивость этих представлений в разные исторические эпохи. Коэффициент гармоничности. 

Определение гармоничности собственного телосложения. Стандартные показатели 

гармоничного телосложения. Спортивная подготовка как единство физической, технической и 

психологической подготовки спортсмена. Её цель и содержание. Адаптивная физическая 

культура как средство активного включения в общественную жизнь людей с ограниченными 

возможностями. Её роль и значение как для самих людей с ограниченными возможностями, так 

и для общества в целом. Лечебная физическая культура как эффективное средство, ускоряющее 

лечение хронических заболеваний, восстановление функций организма после болезней, 
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хирургических операций и травм. Её роль и значение в жизнедеятельности современного 

человека.  

Физическая культура человека. 

Коррекция осанки как целенаправленный процесс приведения её формы в соответствие с 

установленными стандартами. Виды нарушения осанки. Основные признаки нарушения осанки 

и причины их возникновения. Генетическая обусловленность типа телосложения. Возможность 

его коррекции на занятиях физической культурой. Телосложение как внешняя форма тела 

человека, зависящая от соотношения ростовесовых показателей основных его частей. Параметры 

основных частей тела в подростковом периоде развития при оптимальном телосложении и 

способы их измерения. Требования безопасности на занятиях, проводимых в домашних условиях. 

Массаж и история его появления. Связь массажа с укреплением здоровья, с восстановлением 

организма после тяжёлой умственной и физической работы. Современные виды массажа и их 

предназначение. Гигиенические правила проведения процедур массажа. Характеристика 

основных приёмов восстановительного массажа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Спортивная подготовка как длительный процесс, включающий в себя тренировочные занятия 

(тренировки) с целенаправленным развитием физических качеств и совершенствованием 

техники соревновательных действий; её цель и назначение. Формы планирования занятий в 

системе спортивной подготовки. Планирование тренировочных занятий в системе 

самостоятельной спортивной подготовки. Самонаблюдение за состоянием организма во время 

тренировочных занятий в системе спортивной подготовки по показателям функциональной 

пробы, выполняемой в начале тренировочного занятия и после его окончания; по показателям 

самочувствия во время самого занятия. Индивидуальные особенности физического развития и 

физической подготовленности как фактор наследственности и жизнедеятельности человека. 

Классификация режимов физической нагрузки и правила их использования в зависимости от 

задач и форм организации занятий. Повышение физической нагрузки в зависимости от динамики 

показателей эффективности тренировочных циклов. Характеристика показателей физической 

подготовленности учащихся VIII класса. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной работой за компьютером. 

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной работоспособности. 

Комплекс упражнений при избыточной массе тела. Комплекс упражнений при избыточной массе 

тела с использованием упражнений, включающих в работу основные крупные мышечные 

группы. Гимнастика для глаз. Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и 

повышения остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Акробатические упражнения: Акробатические комбинации. Правила самостоятельного 

составления акробатических комбинаций. Техника ранее разученных упражнений, 

предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных акробатических 

комбинаций (юноши, девушки). Совершенствование техники ранее разученных акробатических 

упражнений. Длинный кувырок с разбега (юноши). Стойка на голове и руках, толчком одной 

(юноши).Техника стойки на голове и руках, силой (юноши). Техника кувырка назад в упор стоя 

ноги врозь (юноши).  

Опорные прыжки: Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги через гимнастического 

козла.  

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): Техника ранее разученных упражнений на 

гимнастическом бревне, предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных 

гимнастических комбинаций (девушки). Техника поворота на носках в полуприседе на 

гимнастическом бревне (девушки). Совершенствование техники ранее разученных упражнений 

на бревне. 
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Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): Техника ранее разученных 

упражнений на гимнастической перекладине, предназначенных для самостоятельного 

составления индивидуальных гимнастических комбинаций (юноши). Техника размахивания на 

гимнастической перекладине (юноши). Техника подъёма разгибом на гимнастической 

перекладине (юноши). Техника соскока вперёд прогнувшись с гимнастической перекладины 

(юноши). Совершенствование техники ранее разученных упражнений на гимнастической 

перекладине. 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): Техника гимнастической комбинации на 

параллельных брусьях (мальчики). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): Техника выполнения гимнастической 

комбинаций  на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. 
Планирование тренировочных занятий в процессе совершенствования техники спринтерского 

бега и развития специальных скоростных качеств. Планирование тренировочных занятий в 

процессе совершенствования техники бега на средние и длинные дистанции и развития 

специальной выносливости. Планирование тренировочных занятий в процессе 

совершенствования техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Планирование тренировочных занятий в процессе совершенствования техники прыжка в длину 

с разбега. Планирование тренировочных занятий в процессе совершенствования техники метания 

малого мяча на дальность 

Беговые упражнения: Совершенствование техники спринтерского бега: техника низкого старта 

с последующим ускорением. Совершенствование техники спринтерского бега: техника 

скоростного бега по дистанции. Совершенствование техники спринтерского бега: техника 

финиширования в беге на короткие дистанции. Совершенствование техники бега на средние и 

длинные дистанции: техника высокого старта с последующим стартовым ускорением. 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: техника равномерного бега 

по дистанции. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: техника 

финиширования в беге на средние и длинные дистанции. 

Прыжковые упражнения: Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника разбега, отталкивания. перехода через планку, приземления. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Техника 

разбега, отталкивания. перехода через планку, приземления. Совершенствование техники 

прыжка в длину. Техника разбега, отталкивания. полёта, приземления. Упражнения для развития 

прыгучести (взрывной силы).  

Метание мяча. Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. Техника раз-

бега, броска, торможения после броска. 

Лыжные гонки. 
Совершенствование техники передвижения на лыжах ранее изученными лыжными ходами. 

Совершенствование техники перехода с одного лыжного хода на другой. Совершенствование 

техники спусков и подъёмов ранее изученными способами 

Спортивные игры. 
Баскетбол: Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в баскетбол. Техника 

поворотов с мячом на месте. Техника вырывания и выбивания мяча у соперника. Техника 

перехвата мяча во время передачи. Техника перехвата мяча во время ведения. Технико-

тактические действия при атаке корзины соперника: стремительное нападение, позиционное 

нападение. Технико-тактические действия в защите при атаке корзины соперником: 

подстраховка. Упражнения для развития специальных физических качеств баскетболиста. Игра 

в баскетбол по правилам 

Волейбол: Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол. Техника 

передачи мяча сверху двумя руками вперёд. Техника передачи мяча сверху двумя руками над 

собой. Техника передачи мяча сверху двумя руками назад. Техника передачи мяча в прыжке. 

Техника приёма мяча двумя руками снизу. Технико-тактические действия в защите. Упражнения 

для развития специальных физических качеств волейболиста. Игра в волейбол по правилам 
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Футбол:Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в футбол. Техника удара 

по мячу внутренней стороной стопы. Технико-тактические действия в защите и нападении (при 

выполнении штрафных ударов). Техника удара по мячу серединой подъёма стопы. Технико-

тактические действия в защите и нападении (при выполнении штрафных ударов). Упражнения 

для развития специальных физических качеств футболистов. Игра в футбол по правилам. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка 
Совершенствование техники ранее разученных прикладно -ориентированных упражнений (в 

беге, прыжках, лазаньи и др.). Преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком боком 

с опорой на левую (правую) руку, расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре 

(гимнастическом бревне), лазание по канату в два и три приема (мальчики) и т.д.(см. Стандарты 

5-9 кл. ). Совершенствование техники ранее разученных прикладно -ориентированных 

упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) Совершенствование техники ранее разученных 

прикладно -ориентированных упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) 

Общефизическая подготовка 
Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентированные на развитие 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

 

ФИЗИЧСКАЯ КУЛЬТУРА 

9 класс 
Знания о физической культуре 

Организация и проведение пеших туристских походов. 

Туристские походы как форма активного отдыха, их виды и разновидности, связь с укреплением 

здоровья и восстановлением работоспособности, воспитанием личностных качеств и 

расширением кругозора. Правила подготовки к пешим походам, распределение обязанностей и 

походного снаряжения среди участников, подгонка одежды и обуви, выбор рюкзака и его 

укладка. 

Организация походного бивака, выбор места, установка палатки, разведение костра. 

Приготовление пиши в походных условиях 

Здоровье и его основные компоненты в соответствии с определением Всемирной организации 

здравоохранения 

Здоровый образ жизни как способ активной жизнедеятельности человека, проявляющийся в 

бережном отношении к собственному здоровью, организации отдыха и досуга средствами 

физической культуры и спорта; его основные факторы и формы организации. 

Рациональное питание. 

Режим питания и его основные характеристики. Правила подбора дневного рациона питания. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье человека, его физическое и психическое 

развитие 

Целебные свойства бани. История банных процедур. Банные процедуры у народов Древней 

Греции, Древнего Рима, Древней Руси и особенности их проведения. 

Лечебные свойства банных процедур. Правила проведения банных процедур 

Характеристика наиболее распространенных травм (ушибы, растяжения, потертости и вывихи) 

при занятиях физической культурой и причины их возникновения. Обилие правила оказания 

первой доврачебной помощи 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой 

Виды труда. Требования к физическим и психическим качествам в отдельных наиболее 

распространённых профессиях. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как специально организованный процесс 

развития физических качеств, необходимых для освоения трудовых действий и повышения 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

416 

работоспособности в избранном виде профессиональной деятельности. Задачи профессионально- 

прикладной физической подготовки 

Связь выносливости с физической работоспособностью. Комплексы упражнений для развития 

общей выносливости. (в теме л.а) 

Комплексы упражнений для развития подвижности суставов пальцев рук, запястья, плеча и 

предплечья, бедра, голени и стопы (в теме гимнастика). 

Комплекс упражнений для развития статической силы и статической выносливости(в теме 

гимнастика)  

Комплекс упражнений для развития простой реакции (в теме спорт. игры) 

Комплекс упражнений для развития координации движений. 

Комплекс упражнений для развития устойчивости к выполнению работы в вынужденных позах. 

Комплекс упражнений для развития дыхательного аппарата (в теме л.а) 

Измерение функциональных резервов организма. 

Функциональные резервы организма как повышенные возможности его систем адаптироваться к 

внешним условиям, проявлять устойчивость к стрессовым ситуациям без ущерба для здоровья. 

Функциональные пробы, их цель и назначение, способы организации и проведения, оценивание 

индивидуальных результатов: проба Штанге; проба Генче; проба Руфье 

 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Индивидуальные комплексы упражнений с прикладно-ориентированной направленностью 

Легкая атлетика 
Беговые упражнения. Совершенствование техники спринтерского бега: техника низкого старта с 

последующим ускорением; техника скоростного бега по дистанции. Техника финиширования в 

беге на короткие дистанции. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции: 

техника высокого старта с последующим стартовым ускорением. Совершенствование техники 

метания малого мяча на дальность. Техника разбега, броска, торможения после броска. 

Совершенствование техника равномерного бега по дистанции. Совершенствование техника 

финиширования в беге на средние и длинные дистанции 

Прыжковые упражнения. Техника разбега, отталкивания, перехода через планку, приземления. 

Совершенствование техники и результата прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега, отталкивания, полёта, 

приземления. 

Гимнастика  
Совершенствование техники ранее освоенных акробатических комбинаций. Совершенствование 

техники кувырка с разбега. Примерная зачётная акробатическая комбинация (юноши) 

Совершенствование техники ранее освоенной комбинации на гимнастическом бревне (девушки). 

Техника танцевальных шагов польки, выполняемых на гимнастическом бревне. Техника соскока 

из упора присев в стойку боком к гимнастическому бревну. (девушки) 

Совершенствование техники ранее освоенных упражнений на гимнастической перекладине, 

предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных гимнастических 

комбинаций(юноши). Примерная зачётная комбинация на гимнастической перекладине (юноши) 

Совершенствование техники ранее освоенной гимнастической комбинации на параллельных 

брусьях (см. учебник для У1 класса). 

Вольные упражнения на базе ритмической гимнастики, техника выполнения и правила 

составления гимнастических композиций(девушки)  

Лыжные гонки 
Планирование тренировочных занятий по совершенствованию техники передвижения на лыжах 

на тренировочных дистанциях. Техника одновременного бесшажного хода. Техника торможения 

боковым соскальзыванием Техника лыжных переходов: переход без шага; переход через шаг; 

прямой переход; переход с одновременного хода на попеременный; переход с неоконченным 

отталкиванием палкой. Правила прохождения соревновательных дистанций, выбор скорости 

передвижения и лыжного хода в зависимости от профиля трассы, техники владения основными 
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способами передвижения, индивидуального самочувствия. Совершенствование техники 

перехода с одного лыжного хода на другой 

Спортивные игры 

Баскетбол  

Совершенствование техники ранее освоенных приёмов игры в баскетбол. Техника передачи мяча 

одной рукой снизу. Техника передачи мяча одной рукой сбоку. Техника передачи мяча двумя 

руками с отскока от пола. Техника броска мяча одной рукой в движении. Техника штрафного 

броска. Технико-тактические действия в защите при атаке корзины соперником: техника 

накрывания; личная опека. Упражнения для развития специальных физических качеств 

баскетболиста. Игра в баскетбол по правилам 

Волейбол  

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол. Техника приёма мяча 

сверху двумя руками с перекатом на спину. Техника приёма мяча одной рукой с последующим 

перекатом в сторону. Техника прямого нападающего удара. Техника индивидуального 

блокирования в прыжке с места. Техника группового блокирования. Упражнения для развития 

специальных физических качеств волейболиста. Технико-тактические действия в нападении. 

Игра в волейбол по правилам 

Футбол  

Техника удара по мячу серединой лба. Техника остановки мяча подошвой. Техника остановки 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. Техника остановки опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы. Техника остановки мяча грудью.  Техника отбора мяча подкатом. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. Упражнения для развития специальных 

физических качеств футболистов. Игра в футбол по правилам 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

 

Прикладноориентированная физическая подготовка 
Совершенствование техники ранее освоенных прикладно-ориентированных упражнений (в беге, 

прыжках, лазаньи и др.) 

Общефизическая подготовка 

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентированные на развитие 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма 

 

 

 

2.2.21. Рабочие программы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Говорим и пишем правильно» 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение. 

Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных 

и согласных в корне слова. Правописание букв и, у, а после шипящих. Правописание -тся и -ться 

в глаголах. Правописание личных окончаний глагола. 
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Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Синтаксис. Пунктуация. 
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Грамматическая основа предложения.Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и c союзами а, но, 

и.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Тире в начале 

реплик диалога. Пунктуационный разбор простого предложения.  

Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изученного материала.  

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки.  

Твёрдые и мягкие согласные. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Умение соблюдать основные правила литературного произношения; произносить гласные и 

согласные перед гласным е.  

Лексика. 

Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Умение употреблять слова в свойственном им значении.   

Морфемика. Орфография. 

Изменение и образование слов. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок.  

Буквы ё — о после шипящих в корне. 

Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного материала.  

Морфология. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Существительные одушевлённые и неодушевлённые 

(повторение). Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей 

и устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

Имя прилагательное. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Полные 

и краткие прилагательные.  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределённая форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), 

-ти (-тись), -чь (-чься). Правописание чередующихся гласных е — и в корнях глаголов -бер- — -

бир-, -дер- — -дир-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -тер- — -тир-, -стел- — -стил-.  

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы 

(например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мыслей, для устранения неоправданного повторения слов.  

Повторение  

Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Знаки препинания 

в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

№ п/п Тема раздела  Количество часов 

1 Повторение 5 

2 Синтаксис. Пунктуация 6 

3 Фонетика. Орфоэпия 4 

4 Лексика 1 

5 Морфемика. Орфография 4 

6 Морфология. Имя существительное 3 

7 Имя прилагательное 3 

8 Глагол 6 

9 Повторение 3 

 ИТОГО         35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Учимся рассуждать» 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

В ходе изучения данного курса учащийся в целях совершенствования коммуникативной 

компетенции: 

1) усваивает: 

- основные понятия курса: «текст», «проблема», «позиция автора», «аргумент»; 

- критерии оценивания сочинения-рассуждения; 

модель   сочинения-рассуждения:   приемы   создания вступления, основной части и 

заключительной; 

2) формирует: 

- понимание проблемы текста, позиции автора;       

- личностную позицию в отношении анализа текста; 

3) развивает: 

-умение   ориентироваться  в  критериях  оценивания сочинения-рассуждения; 

- умение проводить речеведческий и смысловой анализы текста; 

- умение рассуждать по поводу поставленных проблем, 

- умения и навыки создания собственного речевого высказывания 

Содержание учебного предмета 

Тема № 1. Введение в элективный курс «Учимся рассуждать». Концептуальные основы 

сочинения-рассуждения Учебные материалы и пособия для подготовки к сочинению-

рассуждению.  

Тема № 2. Текст, его типы. Речеведческий и смысловой анализы исходного текста (5ч) 

Понятие «текст». Речеведческий анализ текста. Стили и типы речи. Типы текстов. 

Основные особенности текста-портрета, текста-проблемы. Схемы сочинения-рассуждения на 

текст-портрет и текст-проблему. Текст-рассуждение, текст с доминированием в нем описания, 

текст с доминированием в нем повествования, текст-притча, текст с доминированием в нем 

информационного компонента. Смысловой анализ текста. Понятия «проблема», «позиция 

автора», «аргумент». Метод ключевых фраз и слов, прием «рабочая матрица». 

Практикум по определению типа текста, речеведческому и смысловому анализам 

исходного текста. Рефлексия. 

Тема № 3. Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения (3ч) 
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Характеристика критериев оценивания сочинения-рассуждения.Технология экспертизы 

сочинения-рассуждения. Рекомендации. Практикум по экспертизе сочинения-рассуждения. 

Тема № 4.Алгоритм написания сочинения-рассуждения (4ч) 

Практикум по созданию и апробации алгоритма написания сочинения-рассуждения. 

Основные аналитические действия 

Тема   №   5.   Способы   моделирования   вступления  сочинения-рассуждения (5ч) 

Вступление, его назначение. Основные способы приемы моделирования вступления 

сочинения-рассуждения.Практикум по проектированию вступительной части сочинения-

рассуждения разными приемами.  

Тема № 6. Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения (5ч) 

Основная часть, ее назначение.  Основные способы и приемы комментирования проблемы, 

позиции автора, выражения личностной позиции: «комментированный пересказ», «ниточка», 

«что делать?», «оппонент». 

Практикум по проектированию основной части сочинения-рассуждения разными 

приемами.  

Тема № 7. Способы моделирования заключительной части сочинения-рассуждения (4ч) 

Заключительная часть, ее назначение. Основные способы и приемы моделирования 

заключительной части сочинения-рассуждения: «отклик», «цитата». Особенности концовки-

вывода (сжатый в несколько строк итог), концовки-ответа (ответ на вопрос, поставленный в 

начале сочинения), концовки-цитаты (цитата, содержащая суть проблемы текста). 

Практикум по проектированию заключительной части сочинения-рассуждения разными 

приемами.  

Тема № 8. Модель сочинения-рассуждения  

Практикум по созданию памятки пишущим сочинение-рассуждение (проектирование 

модели и клише сочинения-рассуждения 

Тема № 9. Контрольное сочинение-рассуждение и его экспертиза (2ч) 

Особенности сочинения-рассуждения по художественному, публицистическому и научно 

популярному текстам. 

Практикум по написанию и экспертиза контрольного сочинения-рассуждения 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы, 1 год обучения 

№ п/п Тема раздела  Количество 

часов 

Развитие речи 

1 Введение 1  

2 Текст, его типы 5  

3 Нормы и критерии оценивания сочинения-

рассуждения 

3  

4 Алгоритм    написания    сочинения-рассуждения 4  

5 Способы   моделирования   вступления  сочинения-

рассуждения 

5  

6 Способы моделирования основной части сочинения-

рассуждения 

5  

7 Способы моделирования заключительной части 

сочинения-рассуждения 

4  

8 Модель сочинения-рассуждения 6  

9 Контрольное сочинение-рассуждение и его 

экспертиза 

 2 

 ИТОГО 35 2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Все цвета, кроме черного» 
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Планируемые результаты реализации  
программы. Предметными  результатами  занятий  по  программе 

«Все  цвета,  кроме  черного»  являются: 

 создание   условий  для  успешной  адаптации  в  школе,  класса; 

 создание  у  детей  представления о  ценности  здоровья и  необходимости 

бережного  отношения  к  нему; 

 сформированность  важнейших  учебных  умений  и  действий. 

Работа по программе « Все цвета, кроме чёрного. Познаю свои способности» 

осуществляется с учащимися  один час в неделю. Программа рассчитана на 35 часов в год. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

2. извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

3. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

4. учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

5. строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

6. уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью      

учителя 

7. учиться исследовать свои качества и свои особенности 

8. учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

9. учиться наблюдать 

10. моделировать ситуацию с помощью учителя  

Коммуникативные УУД: 

11. учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

12. учиться работать в паре и в группе 

13. выполнять различные роли 

14. слушать и понимать речь других ребят 

15. осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

 

Личностные результаты 

Знать: 

• о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

16. правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

17. правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, 

поражению; 

Уметь:  

• анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в 

достижении цели 

18. налаживать контакт с людьми; 

19. соблюдать правила игры и дисциплину; 

20. правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и 

т.д.). 

21. выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой и игровой деятельности. 

Содержание программы «Все цвета кроме черного»  

Вводное занятие. «Увлечения мои и моих друзей».  

Вводное занятие предполагает знакомство с тематикой проекта «Всецвета, кроме чёрного. 

Познаю свои способности». Если обучающиеся уже знакомы с данным проектом по прошлому 

году, то можно преступать ко второй части занятия, а если нет, то руководитель подробнее 
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рассказывает о плане работы группы. Вторая часть занятия проходит в виде игры «Увлечения 

мои и моих друзей». 

Раздел I: «Кто умеет жить по часам?»  

О том, что правильно организованный режим дня – непременноеусловие сохранение 

здоровья ребёнка, известно всем, но, к сожалению, далеко не в каждой семье соблюдается это 

условие. Формирование у школьников навыка планирования и умения эффективно распределять 

собственные дела помогает предотвратить возникновение состояния перегрузки, усталости, 

неверие в собственные силы, когда подросток считает, что он «всё равно не справится, не стоит 

и стараться». К тому же соблюдение режима дня, стремление выполнить намеченное развивает у 

подростка навык самоконтроля, самоорганизации и устойчивости к внешнему давлению. При 

выполнении заданий, предложенных учителем, или в рабочей тетради предполагается 

индивидуальная работа – подростки выполняют их самостоятельно. Задача педагога – 

заинтересовать обучающихся этой работой. Результаты заданий должны быть проанализированы 

- это поможет подросткам понять, что им нужно исправить в своих режимах дня. 

Раздел II: «Внимание: внимание!»  

Внимание - одна из важнейших психологических функций человека, проявляющаяся в 

способности сосредоточиться в данный момент на какомлибо реальном или идеальном объекте. 

Рассматривая данную тему в рамках профилактической программы, необходимо сформировать у 

учащихся представление о том, что употребление психоактивных веществ негативно отражается 

на способности человека быть внимательным. Обсудите с подростками причины, по которым 

запрещается водить машины, управлять приборами и сложными механизмами, человеку, 

находящемуся в нетрезвом состоянии. Проводится в форме занятий с элементами тренинга. Тема 

включает целый ряд тестовых и тренировочных заданий, которые позволяют обучающимся 

самостоятельно оценить характеристики своего внимания, но и помогут развить эту способность. 

Раздел III: «Секреты нашей памяти».  

Память - одна из важнейших психических функций, выражающаяся вспособности 

запечатлевать, сохранять и воспроизводить прошлый опыт. Тема включает тестовые и 

тренинговые задания, показывающие уровень развития памяти: по способу запоминания, по 

затрачиванию волевых усилий. Итогом по данной теме предполагается выпуск стенгазеты, куда 

можно поместить информацию не только об основных правилах и методиках  эффективного 

запоминания, но и информацию о негативном влиянии употребления психоактивных веществ на 

память. Проводится в форме занятий с элементами тренинга 

Раздел IV: «Homosapiens - человек разумный».  

Задания данной темы направлены на развитие мыслительныхспособностей обучающихся. 

Умения человека наблюдать природу помоглоему открыть многие её тайны и законы. Затем у 

людей появилась необходимость систематизировать свои знания об окружающем мире. Так 

зарождалась наука. Благодаря научным знаниям и творческому мышлению человек создал вокруг 

себя новый, рукотворный мир. Творческое мышление проявляется в способности человека 

создавать что-то новое и в том, умеет ли он в обычных, знакомых для него предметах и явлениях 

находить новое и необычное. Проводится в форме занятий с элементами обучающего тренинга. 

Раздел V: «Какой ты человек».  

Любому человеку необходимо знать свои способности и возможности,т. е. уметь 

оценивать себя. От самооценки человека зависят его отношения с окружающими, его 

требовательность к себе, отношение к своим успехам и неудачам. Все мы очень разные, но этим 

мы и интересны друг другу. Эта тема помогает определить черты характера, т. е. совокупность 

устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в 

деятельности и общении, обуславливая типичные для неё способы поведения. В обычной жизни 

часто ставится знак равенства между понятиями «темперамент» и «характер». Однако эти 

понятия далеко не равнозначны. Темперамент - характеристика динамических особенностей 

деятельности индивида. Темперамент определяет впечатлительность, эмоциональную 

возбудимость личности. Задания этой темы помогут подростку оценить себя как личность, 

задуматься над чертами своего характера. Проводится в форме занятий с элементами 

обучающего тренинга. 
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Раздел VI: «Что я знаю о себе».  

На заключительном занятии подводятся итоги работы в течение года. Ребята с помощью 

учителя обобщают всё, что они узнали о себе, своих психофизиологических особенностях и 

личностных качествах. Это поможет подростку увидеть все «сильные» и «слабые» стороны. 

Понятия «эмоции» и «чувства». Формы выражения эмоций, освоение навыков регуляции своего 

эмоционального состояния. Роль эмоций и чувств в жизни человека. Негативное влияние 

наркотизации на способность человека управлять своими эмоциями. Проводится в форме занятий 

с элементами обучающего тренинга. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название тематического модуля Количество 
часов 

1 Вводное занятие: Будем знакомы! 2 
2 Кто жить умеет по часам 6 
3 Внимание: Внимание! 8 
4 Секреты нашей памяти 7 
5 Homosapiens – человек разумный 6 
6 Какой ты человек 2 
7 Что я знаю о себе 6 
8 Итоговое занятие: Вот и закончился год! 1 

   Итого                            35 
 

6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум решения математических задач» 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 

Метапредметные результаты: 

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

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

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

не полной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
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 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные примы 

вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,  процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях ; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 Определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
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таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета, 6 класс 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

            Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых Формулы.  

 Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов 

1 Действия с натуральными числами 1 

2 Действия с обыкновенными дробями  1 

3 Действия с десятичными дробями 1 

4 Делители и кратные 1 

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

6 Признаки делимости на 9 и на 3 1 
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7 Простые и составные числа 1 

8 Разложение на простые множители 1 

9 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 1 

10 Наименьшее общее кратное  1 

11 Основное свойство дроби 1 

12 Сокращение дробей 1 

13 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

14 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

15 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

16 Умножение дробей 1 

17 Нахождение дроби от числа 1 

18 Применение распределительного свойства умножения 1 

19 Взаимно обратные числа 1 

20 Деление 1 

21 Нахождение числа по его дроби 1 

22 Дробные выражения 1 

23 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

24 Модуль числа 1 

25 Сложение отрицательных чисел 1 

26 Сложение чисел с разными знаками  1 

27 Вычитание чисел с разными знаками 1 

28 Умножение чисел с разными знаками 1 

29 Деление чисел с разными знаками 1 

30 Раскрытие скобок 1 

31 Подобные слагаемые 1 

32 Решение уравнений 1 

33 Координаты плоскости 1 

34 Графики 1 

35 Случайное событие 1 

 ИТОГО 35 

Содержание учебного предмета, 9 класс 

Тема 1.  Алгебраические выражения. Разложение многочленов на множители, сокращение 

дробей. Упрощение алгебраических выражений. Действия со степенями и корнями. 

Арифметические и геометрические прогрессии. 

Тема 2.   Векторы. Метод координат.Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Тема 3.  Уравнения и системы уравнений. Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. Нелинейные системы уравнений. Уравнения с параметрами. 

Тема 4.  Неравенства Линейные неравенства, двойные неравенства, системы линейных 

неравенств. Квадратные неравенства. Использование неравенств и систем неравенств для 

нахождения области определения алгебраического выражения. 

Тема 5.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное  произведение 

векторов . Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и  углами треугольника. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
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приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.  

Тема 6.  Функции и графики. Линейная, квадратичная и степенная функции. Графический 

способ решения  уравнений и систем уравнений. «Чтение» графиков функций, исследование 

свойств, задачи с параметрами. 

Тема 7.  Задачи. Задачи на движение.  Задачи на сравнение величин. Задачи на 

производительность труда. Задачи на части и проценты. 

Контрольная работа. 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

 

Количест

во часов 
КР 

Практическая 

часть  

(зачёт) 

1 Алгебраические выражения 4   

2 Векторы. Метод координат 3   

3 Уравнения и системы уравнений 5   

4 Неравенства 5   

5 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

5  
 

6 Функции и графики 5   

7 Задачи  6   

8 Контрольная работа 1 1  

 ИТОГО 34 1 0 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика в задачах» 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится». Они показывают, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания 

базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность научиться». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
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образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении курса «Информатика в 

задачах», являются: 

 владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

знать/понимать  

 алгоритм решения типовых задач; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

 принципы кодирования информации; 

 основы моделирования; 

 понятие алгоритма, его свойства, способы записи, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 основные элементы математической логики; 

 основные понятия используемые в информационно-коммуникационных технологиях; 

 принципы организации файловой системы. 

уметь 

 подсчитывать информационный объем сообщения; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алгоритмическом языках; 

 создавать и преобразовывать логические выражения; 

 оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

 формулировать запросы к базам данных и поисковым системам.  
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 разрабатывать технологию обработки информационного массива с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 разрабатывать алгоритм для формального исполнителя или на языке программирования с 

использованием условных инструкций и циклов, а также логических связок при задании 

условий. 

 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Представление и передача информации (7 ч) 

Количество информации. Единицы измерения количества информации 
Способы представления информации. Измерение количества информации. Таблица степеней 

двойки. Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Решение 

тренировочных задач. 

Кодирование и декодирование информации 

Знаковые системы. Кодирование информации. Шифры. Решение тренировочных задач. 

Процесс передачи информации 

Передача информации по коммуникационным каналам. Решение тренировочных задач. 

 

Контрольная работа  

№ 1: «Представление и передача информации» 

 

Тема 2. Файлы и файловая система ПК (2 ч) 

Структура файловой системы ПК 

Понятие о файлах и каталогах. Путь к файлу. Полное имя файла. Решение тренировочных задач. 

Оценка количественных параметров информационных объектов 

Определение объёма и скорости передачи цифровой мультимедиа информации. Решение 

тренировочных задач. 

 

Тема 3. Проектирование и моделирование (3 ч) 

Таблица как средство моделирования 
Таблица как средство моделирования. Задачи на графах. Решение тренировочных задач. 

Чертежи и схемы 

Задачи на графах. Чертежи и схемы. Решение тренировочных задач типа. 

 

Контрольная работа  

№ 2: «Информационные объекты» 

 

Тема 4. Математические инструменты. Электронные таблицы (4 часа) 

Электронные таблицы: математические формулы, абсолютная и относительная адресация.  
Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие абсолютной и 

относительной адресации. Решение тренировочных задач. 

Представление формульной зависимости в графическом виде 

Виды диаграмм. Решение тренировочных задач на представление числовых данных в виде 

диаграмм. 

Вычисления  по формулам 

Решение тренировочных задач в электронных таблицах. 

 

Тема 5. Организация информационной среды, поиск информации (3 часа) 

Обработка информационных объектов. Поиск информации  

Технология адресации и поиска информации в Интернете. Решение тренировочных задач типа. 

Повторение принципов организации табличных (реляционных) баз данных и основных понятий, 

а также технологии хранения, поиска и сортировки информации в БД. Решение тренировочных 

задач на отбор (поиск) записей по некоторым условиям и их сортировка. 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

431 

 

Контрольная работа  

№ 3: «Обработка и поиск информационных объектов».  

 

Тема 6. Элементы теории алгоритмов (10 часов) 

Алгоритм. Исполнители алгоритмов 

Повторение методов решения задач на составление алгоритмов для конкретного исполнителя. 

Исполнители: чертежник, муравей, черепаха. Решение тренировочных задач. Исполнители: 

калькулятор, квадратор, вычислитель. Решение тренировочных задач. 

Алгоритмические конструкции. Представление о программировании 
Линейный алгоритм. Решение тренировочных задач типа. Алгоритмическая конструкция 

«Цикл». Решение тренировочных задач. 

Логические значения, операции, выражения 

Инверсия. Конъюнкция. Дизъюнкция. Логические законы и правила преобразования логических 

выражений Решение тренировочных задач. 

Обрабатываемые объекты 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числовые цепочки. Массивы данных. 

Алгоритмическая конструкция «Ветвление». Решение тренировочных задач. 

Робот в лабиринте. Решение тренировочных задач. 

 

Контрольная работа 

№ 4  «Алгоритм и его исполнители».  

№ 5: «Элементы теории алгоритмов» 

 

Тема 7. Повторение (6 ч) 

Контрольная работа 

№ 6: «Итоговая контрольная работа» 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

№ 

п/п 

Тема раздела (в полном соответствии с авторской 

программой) 

Кол-во 

часов 

Контрольн

ых работ 

1 Представление и передача информации 7 1 

2 Файлы и файловая система ПК 2  

3 Проектирование и моделирование 3 1 

4 Математические инструменты. Электронные таблицы 4  

5 Организация информационной среды, поиск 

информации 

3 1 

6 Элементы теории алгоритмов 10 2 

7 Повторение 6 1 

 ИТОГО 35 6 

 

Рабочая программа учебного предмета «Элементы теории алгоритмов» 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении курса «Элементы теории 

алгоритмов», являются: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении курса «Элементы теории алгоритмов», являются: 

 владение общепредметными понятиями «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Элементы теории алгоритмов» обучающийся должен 
знать/ понимать: 

 понятие «Исполнитель», виды Исполнителей; 

 что в себя включает среда Исполнителя, какие команды могут входить 

 в систему команд Исполнителя, ошибки при работе Исполнителя; 

 понятие «алгоритм», свойства алгоритма; 

 каким образом можно представить алгоритм; 

 что собой представляют линейный алгоритм, алгоритм с ветвлением и 

 циклический алгоритм; 

 среду Робота: объекты и правила прохождения лабиринта; 

 систему команд Робота и ошибки выполнения команд; 

 виды и структуру циклов; 

 структуру и правила использования условного оператора; 

 структуру и синтаксис программы и способы её выполнения (пошагово, 

 до курсора, полностью); 

 среду Черепахи; 

 систему команд Черепахи; 

 направления поворота Черепахи вправо-влево; 

 коды основных цветов и правила закрашивания объектов; 

 среду Чертёжника; 

 систему команд Чертёжника; 

 понятие «вектор»; 

 два формата для задания цвета; 

 понятие «процедура». 
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уметь: 

 приводить примеры Исполнителей и определять их СКИ; 

 составлять простейшие алгоритмы действий Исполнителя; 

 проверять выполнение свойств алгоритма; 

 различать типы алгоритмов; 

 находить в каталоге готовые лабиринты для Робота; 

 создавать свои лабиринты; 

 создавать программу для данного лабиринта и редактировать её; 

 сохранять свои лабиринты и программы; 

 пользоваться шаблонами; 

 различать задачи с различными алгоритмическими структурами; 

 определять координаты точки в плоскости перемещения Черепахи; 

 определять точно или приближенно угол поворота Черепахи; 

 задавать цвет линии и цвет заливки замкнутой области; 

 задавать параметры окружности; 

 создавать модели для расчета расстояний, углов поворота и размещения объектов; 

 создавать программы для рисования данного объекта или группы объектов с 

использованием различных алгоритмических структур; 

 определять направление и рассчитывать длину вектора; 

 использовать процедуры. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Исполнители и алгоритмы (8 часов) 

Введение. Понятие алгоритма 

Понятие алгоритма. История происхождении термина «Алгоритм». Свойства алгоритма. 

Понятие «Исполнитель алгоритма», круг решаемых задач, среда исполнителя, система отказов 

исполнителя. Составление алгоритмов для учебных исполнителей: «Вычислитель», «Квадратор», 

«Калькулятор». 

Виды алгоритмов. Составление линейных алгоритмов 

Блок-схемы в алгоритмах. Виды алгоритмов: линейный, с условием, циклический. Составление 

линейных алгоритмов для учебных исполнителей: «Конструктор», «Делитель», «Раздвоитель». 

Составление и анализ линейных алгоритмов 

Составление алгоритмов для учебных исполнителей: «Вычислитель», «Квадратор», 

«Калькулятор», «Конструктор», «Делитель», «Раздвоитель». Составление и анализ алгоритмов 

цепочки символов. 

Контрольная работа № 1. «Линейный алгоритм» 

Тема 2. Исполнитель Чертежник (7 ч) 

Управление исполнителем Чертежник 
Среда Чертёжника. Система команд Чертёжника. Абсолютное и относительное смещение. 

Понятие вектора. Форматы цвета. Циклы в алгоритмах и программах. Понятие процедуры. 

Анализ фрагмента готовой программы.  

Составление программ для Чертежника.  

Решение типовых задач для Чертёжника. 

Контрольная работа № 2 «Исполнитель Чертежник» 

Тема 3. Исполнитель Робот (9 ч)  

Робот в лабиринте  
Среда и СКИ Робота. Ветвления в алгоритмах и программах. Цикл с заранее известным числом 

шагов. Цикл с условием. Анализ готовой программы.  

Составление программ для Робота 

Решение типовых задач для Робота. 
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Контрольная работа № 3 «Исполнитель Чертежник» 

Тема 4. Исполнитель Черепаха (4 ч) 

Среда и СКИ Черепахи. Система координат в среде Черепахи. Углы. Многоугольники. Цвет. 

Окружность. Решение типовых задач для Черепахи. 

Тема 5. Исполнитель Муравей (4 ч) 

Среда и СКИ Муравья. Особенности перемещения вдоль числовой оси. Решение типовых задач 

для Муравья. 

Резерв (3 ч) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

№ п/п Тема раздела  Кол-во 

часов 

Контрольны

х работ 

1 Понятие алгоритма 8 1 

2 Исполнитель Чертежник 7 1 

3 Исполнитель Робот 9 1 

4 Исполнитель Черепаха 4  

5 Исполнитель Муравей 4  

6 Резерв 3  

 ИТОГО 35 3 

 

Рабочая программа учебного предмета «Школа мастеров» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Школа мастеров» 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к учению, готовности и 

способности, обучающихся к самообразованию; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- формирование основ экологической культуры; 

- развитие эстетической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 
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- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач. 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение 

творческих задач, моделирования; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям. 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объектов труда и оптимальное планирование работ; 

- участие в оформление класса и школы, озелени пришкольного участка. 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Школа мастеров» 

1 год обучения 

Вводное занятие  
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Правила: поведения и техники безопасности; пожарной и электробезопасности; санитарии и 

личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева 

Правила безопасной работы при выжигании  

Правила обращения с выжигателем. Организация рабочего места и расположение на нем 

подставки под выжигатель.  

Основы материаловедения для художественных работ из дерева  

Древесина: основные свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные 

и   отделочные материалы, клеи. 

Инструменты, приспособления для выполнения работ 

Виды инструментов и приспособлений для выполнения работ по выжиганию. Виды и назначение 

выжигателей, подставок и приспособлений. 

Устройство и принцип действия выжигатели  

Устройство и принцип действия выжигателя.  Основные требования к инструменту. Виды и 

назначения сменных наконечников. Уход за инструментом. 

Правила работы выжигателем  

 Правила смены наконечников и правила безопасной работы с выжигателем.  Техника получения 

рисунка при помощи выжигания 

Подготовка материалов к работе  

Подготовка материалов к работе. Выбор стороны для нанесения рисунка. Шлифование 

выбранной поверхности. Контроль качества выполненных работ 

Выбор рисунка из банка данных  

Подготовка материалов к работе. Выбор стороны для нанесения рисунка. Шлифование 

выбранной поверхности. Контроль качества выполненных работ 

Декорирование художественных изделий выжиганием  

Подготовка материалов к работе. Выбор стороны для нанесения рисунка. Шлифование 

выбранной поверхности. Контроль качества выполненных работ 

Основы композиции  

Основные принципы композиции. Форма и конструкция изделия. Зависимость композиции от 

формы и размеров изделия. 

Основные приёмы выжигания 

Виды и технология основных приёмов выжигания. Зависимость используемого рисунка, 

наконечника и технологии выжигания. Освоение приёмов выжигания.  

Отделка изделия  

Отделочные материалы; нетрадиционные материалы; устранение дефектов; прозрачная отделка. 

Техника выполнения выжигания различных композиций  

Выжигание композиции по выбору на тематику отечественных и зарубежных мультфильмов. 

Изготовление художественного изделия и декорирование его выжиганием  

Практическая работа: выполнение настенного панно. Форма и конструкция изделия; назначение 

и виды орнамента; симметрия; изделия со сложным орнаментом. 

Итоговое занятие  

Тематическое планирование   учебного предмета «Школа мастеров» 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количест

во часов 

Контроль

ных работ 

Практическая 

часть  

1 Введение 

 

2  1 

2 Основы материаловедения для 

художественных работ из дерева 

2   

3 Инструменты, приспособления для 

выполнения работ 

3  1 

4 Правила работы выжигателем  4  3 

5 Основы композиции  3  2 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

437 

6 Основные приёмы выжигания 4  3 

7 Техника выполнения выжигания 

различных композиций 

6  6 

8 Изготовление художественного изделия и 

декорирование его выжиганием  

10  10 

9 Итоговое занятие 1   

 Итого  35  26 

 

Содержание учебного предмета «Школа мастеров» 

2 год обучения 

Вводное занятие  

Правила: поведения и техники безопасности; пожарной и электробезопасности; санитарии и 

личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева 

Правила безопасной работы при выжигании  

Правила обращения с выжигателем. Организация рабочего места и расположение на нем 

подставки под выжигатель.  

Основы материаловедения для художественных работ из дерева  

Древесина: основные свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные 

и   отделочные материалы, клеи. 

Инструменты, приспособления для выполнения работ 

Виды инструментов и приспособлений для выполнения работ по выжиганию. Виды и назначение 

выжигателей, подставок и приспособлений. 

Устройство и принцип действия выжигатели  

Устройство и принцип действия выжигателя.  Основные требования к инструменту. Виды и 

назначения сменных наконечников. Уход за инструментом. 

Правила работы выжигателем  

 Правила смены наконечников и правила безопасной работы с выжигателем.  Техника получения 

рисунка при помощи выжигания 

Подготовка материалов к работе  

Подготовка материалов к работе. Выбор стороны для нанесения рисунка. Шлифование 

выбранной поверхности. Контроль качества выполненных работ 

Выбор рисунка из банка данных  

Подготовка материалов к работе. Выбор стороны для нанесения рисунка. Шлифование 

выбранной поверхности. Контроль качества выполненных работ 

Декорирование художественных изделий выжиганием  

Подготовка материалов к работе. Выбор стороны для нанесения рисунка. Шлифование 

выбранной поверхности. Контроль качества выполненных работ 

Основы композиции  

Основные принципы композиции. Форма и конструкция изделия. Зависимость композиции от 

формы и размеров изделия. 

Основные приёмы выжигания 

Виды и технология основных приёмов выжигания. Зависимость используемого рисунка, 

наконечника и технологии выжигания. Освоение приёмов выжигания.  

Отделка изделия  

Отделочные материалы; нетрадиционные материалы; устранение дефектов; прозрачная отделка. 

Техника выполнения выжигания различных композиций  

Выжигание композиции по выбору на тематику отечественных и зарубежных мультфильмов. 

Изготовление художественного изделия и декорирование его выжиганием  

Практическая работа: выполнение настенного панно. Форма и конструкция изделия; назначение 

и виды орнамента; симметрия; изделия со сложным орнаментом. 

Итоговое занятие  

Тематическое планирование   учебного предмета «Школа мастеров» 
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№ 

п/п 

Тема раздела  Количест

во часов 

Контроль

ных работ 

Практическая 

часть  

1 Введение 1  1 

2 Выжигание 33  22 

3 Итоговое занятие 1   

 Итого  35  23 

Содержание учебного предмета «Школа мастеров» 

3 год обучения 

 

Введение. Вводное занятие  

Правила: поведения и техники безопасности; пожарной и электробезопасности; санитарии и 

личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева 

Выжигание  

Правила безопасной работы при выжигании  

Основы материаловедения для художественных работ из дерева  

Инструменты, приспособления для выполнения работ 

Основы композиции 

Основные приёмы выжигания 

Виды и технология основных приёмов выжигания. Зависимость используемого рисунка, 

наконечника и технологии выжигания. Освоение приёмов выжигания. 

 Декорирование художественных изделий выжиганием  

Отделка изделия  

Выпиливание лобзиком. Инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. 

Выпиливание. Создание изделий выпиливания лобзиком, с выжиганием рисунка. Изготовление 

и декорирование художественного изделия. 

Тематическое планирование   учебного предмета «Школа мастеров» 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количест

во часов 

Контроль

ных работ 

Практическая 

часть  

1 Введение 1  1 

2 Выжигание 11  6 

3 Выпиливание лобзиком 23  20 

 Итого  35  27 

 

2.2.26. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 
Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 5-8 классов 

Планируемые результаты освоения  

5-8 классов 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

 освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

гимназии,  

 ориентации на содержательные моменты гимназической  действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

 формирование способности к самооценке.  

 формирование социальной мотивационной основы 

 ценностно-смысловая ориентация обучающихся. 

 формирование способности к самооценке. 

 осознание ответственности за общее благополучие. 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

Познавательные 

 осуществление поиска необходимой информации  

 Регулятивные  

 развитие двигательной активности обучающихся, 

 формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

 планирование деятельности для достижения результата.  

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

 осуществление контроля и коррекции своей деятельности и деятельности товарищей. 

Коммуникативные: 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

задачами и условиями коммуникации; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию, 

 умение общаться с другими; 

 умение договариваться и приходить к общему мнению. 

 Программа может корректироваться по ходу ее реализации непосредственно в 

объединениях детей с активным участием педагога, классного руководителя, родителей и 

будут отражать особенности сложившегося социального опыта.  

 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Программа состоит из трех разделов: «Теоретические сведения» (информационный компонент); 

«Способы физкультурной деятельности» (регулятивный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

 «Теоретические сведения» ученики получают в форме кратковременных бесед, игровых 

упражнений, при проведении спортивных праздников (знания и представления о физической 

культуре, здоровом образе жизни, значении физических упражнений, о гигиенических правилах 

и правилах безопасного поведения). Режим дня и личная гигиена. Правила безопасного 

поведения в спортивном зале, на игровой площадке, на лыжне. Правильная осанка и ее значение 

для здоровья и хорошей учебы. Значение правильного дыхания для здоровья. Правила дыхания 
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при ходьбе, беге, передвижениях на лыжах. Закаливание и его влияние на организм. Спортивная 

тренировка как процесс совершенствования функций организма. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Профилактика утомления. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

и после выполнения физических упражнений. Оказание первой доврачебной помощи при 

травмах. Первая помощь при отравлениях, при ожогах, при солнечных и тепловых ударах, при 

обморожениях. 

«Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями, ознакомление с корригирующими упражнениями. 

Правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Проведение элементарных 

соревнований. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Комплекс специальных 

упражнений на осанку «Мы лучше всех». Комплекс  упражнений для формирования правильной 

осанки «Журавлики». Корригирующие упражнения подражательного характера: улитка, 

скорпион, молния, малая горка, большой трамплин, клубок, перочинный ножик, ванька-встанька, 

плуг, птица, лестница, кошечка, корзинка, лестница. Дыхательные упражнения подражательного 

характера «Кто как дышит». Гимнастика для восстановления носового дыхания. Массаж 

биологически активных точек по Уманской А.А. Упражнения для глаз по Демирчогляну Г.Г. 

Упражнения для сохранения и улучшения зрения по  Аветисову Э.С. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» включает в себя освоение подвижных 

игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью. Освоение подвижных игр и 

навыков их самостоятельной организации и проведения. 

Развитие гибкости :Комплексы упражнений в системе стрейчинга, направленные на 

растягивание практически всех мышц тела: без предметов с удержанием тела в статическом 

положении, комплекс упражнений с шарами «Праздник», упражнения с флажками, комплекс 

упражнений «Бабочки». 

Развитие скоростных способностей. Упражнения для развития быстроты. По зрительному 

сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15...30 м, с постоянным 

изменением исходных положений: стойка баскетболиста, боком и спиной к стартовой линии; 

сидя, лежа на спине и животе в различных положениях к стартовой линии; то же, но 

передвижение  приставным шагом. 

Подвижные игры: «Белые медведи», «Вызов номеров», «Салки»,  комбинированные эстафеты. 

Развитие силы и скоростно-силовых качеств. Упражнения с отягощениями. Упражнения с 

набивными мячами (1 - 3 кг): передачи различными способами одной и двумя руками с места и в 

прыжке, прыжки и бег. Комплекс упражнений с гантелями. Упражнения в лазании по канату, 

гимнастической стенке, скамейке.Подвижные игры: «Перетягивание каната», «Перетягивание 

через черту», «Невод»,  «Тяни в круг». 

Развитие координации движений. Различные эстафеты с выполнением заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. Подвижные игры: «Третий лишний», 

«Удочка», «Охотники и утки», «Перестрелка»,«Русская лапта», «Перекати мяч», «Метание в 

цель», «Чай-чай, выручай!». 

Подвижные игры на освоение волейбола: 

«Два мяча»,  «Круговая лапта», «Пионербол». 

Подвижные игры на освоение баскетбола.«Гонка мячей», «Задень меня», «Перехват», 

«Эстафета баскетболистов», «Встречная эстафета с мячом», «Борьба за мяч». 

Подвижные игры на местности, в том числе зимние .«По местам», «Попади снежком в цель», 

«Захват флага», «День и ночь», «Кто дальше!», «Слалом». 

Общеразвивающие игры. «Эстафета с бегом», «У медведя во бору», «Колдун»,  «Мяч среднему», 

«Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Ловцы», «Пустое место», «Космонавты», «Волк во 

рву», «Прыгающие воробушки». 

Тематическое планирование «Подвижные игры»  5 класс 

№п/п Наименование разделов Всего Теория  Практика 
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и общих тем часов 

1 Теоретические сведения 5 ч. 5 0 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

7 ч. 0 7 

3 Физическое 

совершенствование 

23 ч. 0 23 

 Итого 35 часов 5 30 

Тематическое планирование «Подвижные игры»  6 класс 

№п/п Наименование разделов 
и общих тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

1 Теоретические сведения 4ч. 4 0 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

8ч. 0 8 

3 Физическое 

совершенствование 

23ч. 0 23 

 Итого 35 часов 4 31 

 

Тематическое планирование «Подвижные игры»  7 класс 

№п/п Наименование разделов 

и общих тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

1 Теоретические сведения 4ч. 4 0 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

6ч. 0 6 

3 Физическое 

совершенствование 

25ч. 0 25 

 Итого 35 часов 4 31 

Тематическое планирование «Подвижные игры»  8 класс 

№п/п Наименование разделов 

и общих тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

1 Теоретические сведения 4ч. 4 0 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

7ч. 0 7 

3 Физическое 

совершенствование 

24ч. 0 24 

 Итого 35 часов 4 31 

Тематическое планирование «Подвижные игры»  9 класс 

№п/п Наименование разделов 
и общих тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

1 Теоретические сведения 4ч. 4 0 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

6ч. 0 6 

3 Физическое 

совершенствование 

25ч. 0 25 

 Итого 35 часов 4 31 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

9 класс 
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Личностными результатами программы по формированию здорового образа жизни учащихся 

являются: 

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 учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 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. 

 

Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа жизни 

учащихся - 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 занятиях. 
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2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в дополнительной 

литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового образа жизни. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания по основам 

здорового образа жизни, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Оздоровительные результаты программы: 

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; 

Социальная адаптация обучающихся, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

1. Культура потребления медицинских услуг  
Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях. 

Правила приема лекарственных препаратов. Опасность самолечения. 

Злоупотребление медикаментами. Побочное действие лекарственных средств. 

Безопасное хранение и обращение с лекарственными средствами. Домашняя аптечка. 

Химическая зависимость. Наркомания – знак беды. Правила жизни. 

Привычки и здоровье. 

Составление правил поведения в медицинских и оздоровительных учреждениях, выступления с 

докладами. 

Подготовка вопросов для встречи со школьным врачом. 

Проведение анкетирования. 

Подбор правил обращения с лекарственными средствами. 

Проведение деловой игры «Домашняя аптечка». 

Просмотр видеороликов антинаркотического содержания. 

Составления свода правил «Здоровый образ жизни». 

2. Нравственное здоровье  
Без друзей не обойтись. В гостях у народов России. Права подростка и мировое сообщество. Я и 

закон. О вкусах не спорят, о манерах надо знать. 

Роль эмоций в общении. Мои претензии к окружающим. Нужно ли говорить правду, или ложь во 

спасение? 

Круглый стол. 

Беседа. 

Беседа с элементами проектной деятельности. 
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Деловая игра. 

Беседа с элементами дискуссии. 

Урок-семинар. 

Проведение заседания круглого стола по составлению анкет для друзей. 

Организация проекта «Мои права и обязанности». 

Создание ролевых ситуаций и проведение деловой игры «Роль эмоций в общении». 

Подготовка докладов к семинару. 

3. Психическое и социальное здоровье  
Хорошая ли у вас память? Тест возрастающей трудности (методика Равена). 

Хорошо ли вы выглядите? Подвержены ли вы чужому влиянию? 

Здоровы ли вы душевно? Этикет беседы. Умение слушать и слышать другого.. 

Конфликты в общении. Способы разрешения конфликтов. Семья. Я как член семьи. Социальные 

роли человека. Жизнь, как смена социальных ролей. 

Как сохранить достоинство? 

«Поезд здоровья» - игровая программа. 

Беседа. 

Тестирование. 

Беседа с элементами дискуссии. 

Презентации. 

Ситуативный практикум. 

Сообщения обучающихся. 

Игровая программа. 

Разбор возможных конфликтных ситуаций. 

Отработка способов разрешения конфликтов. 

Проведение практических занятий со сменой социальных ролей человека, 

подбор действий в различных ситуациях. 

Создание сценария и проведение игровой программы. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

 

№ Название разделов Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1 Культура потребления медицинских услуг  14 7 7 

2 Нравственное здоровье  10 5 5 

3 Психическое и социальное здоровье  11 5 6 

 Итого  35 17 18 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Юные инспектора  дорожного 

движения» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные инспектора  

дорожного движения» 

5 класс 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные: 
- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни;  

- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие;  

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость;  
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-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Дорожная 

азбука»;  

-способность к самооценке;  

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

- умение ставить и формулировать проблемы;  

-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера;  

- установление причинно-следственных связей;  

Регулятивные: 

- использование речи для регуляции своего действия;  

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;  

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи;  

Коммуникативные: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

- ставить вопросы;  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

-предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юные инспектора  дорожного движения» 

5 класс 

Понятие об участниках дорожного движения 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

 ПДД, Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных 

ситуациях. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор 

дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест.  

Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические 

основы устойчивости 

двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях площадки 

для фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Обработка ран и способы 
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остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Юные инспектора  

дорожного движения» 5 класс 

№ п/п Название раздела  Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1 Понятие об участниках дорожного движения 2 2  

2  ПДД. Правила безопасного поведения на 

дорогах и улицах 

16 15 1 

3 Освоение приёмов профилактических и 

ремонтных работ велосипеда 

4 2 2 

4 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

8 6 2 

5 Подготовка и проведение соревнований 

«Безопасное колесо» 

5  5 

 итого 35 25 10 

 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО 

6,8,9 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовка к сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и задачи 

своего обучения и подготовки к сдаче нормативов, планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия  с планируемыми результатами, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, разрешать конфликты. 

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, в 

приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой, форма активного отдыха и досуга. для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 
Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подготовка к сдаче комплекса ГТО» 

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. 
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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: 

Формирование положительного отношения к занятиям физической культурой, накопление 

необходимых знаний. 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие умения максимально проявлять свои физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 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 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» являются следующие умения: 

Коммуникативные: 
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. 

Регулятивные: 
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. 

Познавательные: 
Объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, уметь показать технику 

выполнения беговых упражнений, положения различных стартов. 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО»  являются следующие умения: 

Знать и понимать требования инструкций по технике безопасности; 

Знать правила выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 

Знать технику выполнения специальных беговых упражнений; 

Знать технику выполнения метания мяча; 

Знать технику выполнения прыжковых упражнений; 

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; 
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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. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО» 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан Российской 

Федерации. Он включает упражнения (тесты), определяющие уровень развития физических 

качеств, а также упражнения, способствующие формированию прикладных двигательных 

умений и навыков (стрельба, плавание, бег на лыжах и др.). 

 Наиболее широко в комплексе ГТО представлены легкоатлетические упражнения (бег на 

короткие, средние и длинные дистанции, кросс, прыжки в длину с места и с разбега, метание 

малого мяча и гранаты на дальность). 

Успешность выполнения каждым школьником нормативов, которые определены 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 

во многом зависит от правильного подбора и применения в процессе физической подготовки 

упражнений общеразвивающей направленности и упражнений избирательно-направленного 

воздействия, включающих в работу определённые (требуемые) мышечные группы и системы 

организма, а также от методики проведения внеурочных форм занятий (физкультурно-

спортивные занятия во внеурочное время в группах продлённого дня, группах общей физической 

подготовки, учебно-тренировочных секциях по видам спорта, во время систематических 

самостоятельных занятий). 

В данной работе изложены вопросы подготовки школьников различных возрастных групп (от 

б до 17 лет) к выполнению нормативов и требований физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

во внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Подробно рас-

крывается техника тестовых упражнений (видов испытаний) комплекса ГТО, содержание 

физической подготовки, приводятся подвижные игры и эстафеты с направленностью на развитие 

физических способностей. 

 

Челночный бег 

Челночный бег — вид бега, характеризующийся многократным хождением одной и той же 

короткой дистанции в прямом и с направления. 

Челночный бег проводится как в спортивном зале, так и г ровной площадке с твёрдым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Он позволяет оценить быстроту, 

скорость перемещения и ловкость, связанную с изменением направления движения и 

чередованием ускорения и торможения. 

На расстоянии 10 м друг от друга обозначают две параллельные линии - «Старт» и «Финиш». 

Участник, не наступая на линию старта, принимает положение высокого старта. По команде 

«Марш!» (с одновременным включением секундомера) участник бежит до финишной линии, 

касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается её и преодолевает последний 

отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения 

линии «Финиш». 

Участники стартуют по 2 человека. 

Подготовительные упражнения 

1.Бег с максимальной скоростью 10 м: с места, с хода (предварительного разбега). 
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2.Челночный бег, 2x10—15 м, 3x5 м. 

3.Челночный бег 4х10 м с последовательным переносом набивных мячей с одной линии на 

другую. 

На расстоянии 10 м друг от друга проводят две параллельные линии. По команде «Марш!» 

ученик бежит до противоположной линии, берёт один набивной мяч, разворачивается, бежит до 

линии старта, кладёт мяч на пол за линию старта. Бегом возвращается за вторым мячом, берёт 

его, бежит обратно и кладёт рядом с первым. Время засекают в момент касания вторым мячом 

пола. Бросать мячи через линию запрещается. 

    4.Эстафета «Челночный бег». 

На расстоянии 10 м друг от друга проводят две параллельные линии. Команды строятся в 

колонны по одному у одной из линий (линии старта). В руках у первых номеров команд по 3 

кубика (желательно разного цвета). По сигналу первые номера бегут к противоположной линии, 

оставляют на ней один кубик, возвращаются назад и на линии старта оставляют второй кубик, 

затем бегут вновь к противоположной линии и оставив на ней третий кубик, возвращаются к 

своим командам, касанием вытянутой руки передают эстафету вторым номерам, а сами 

становятся в конец колонны. Вторые номера бегут вперёд и на линиях собирают кубики, третьи 

вновь разносят их и т. д. Побеждает команда, первой закончившая бег. 

5.Подвижная игра «Кто быстрее». 

На расстоянии 10 м друг от друга проводят две параллельные линии. На одной линии 

устанавливается 2—3 кегли одного цвета (например, синего), а на противоположной лицевой 

линии — 2—3 кегли другого цвета (например, красного). Задача игроков каждой команды как 

можно быстрее поменять кегли местами. 

6. «Скоростная эстафета» (рис. 2). 

Игроки распределяются на 3—4 команды. Команды становятся в колонну по одному у линии 

старта на расстоянии 2 — 3 м одна от другой. Перед каждой колонной на расстоянии 10—15 м 

устанавливают конусы (поворотные стойки). По стартовому сигналу первые игроки команд бегут 

до конусов, обегают их слева, возвращаются обратно и касанием руки передают эстафету 

следующему игроку своей команды, после чего становятся в конец колонны. Вторые игроки 

выполняют то же самое задание и передают эстафету очередному участнику и т. д. Побеждает 

команда, закончившая эстафету первой и не допустившая нарушения правил. Эстафета 

повторяется 5 раз. 

Вариант. Игроки бегут до противоположной линии, на которой расположены конусы, 

касаются линии рукой и возвращаются обратно 

Бег на короткие дистанции 

Бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м) выполняется с максимальной скоростью и считается 

критерием быстроты и скоростно-силовых способностей человека.  

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твёрдым покрытием. Бег 

на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м - с низкого или высокого старта. 

Участники стартуют по 2 – 4  человека. 

Основные ошибки в технике бега:  

• бег по дистанции на полусогнутых ногах; 

• во время бега туловище и голова отклонены назад; 

• бег с постановкой стопы на пятку или на всю стопу (участник «топает» во время бега); 

• бег заканчивается перед линией финиша, а не после нее (т. е. остановка у линии финиша). 

Результат в беге на короткие дистанции зависит от следующих факторов: 

   1) умения быстро реагировать на выстрел стартёра или команду «Марш!»; 

   2) способности быстро набрать скорость; 

3) уровня абсолютной максимальной скорости, которую способен развить      бегун; 

4) уровня скоростной выносливости — способности бегуна сохранять достигнутую скорость до 

конца дистанции. 

Примерная динамика скорости бега на 100м у школьников 
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Фазы бега Старт 

(начало бега) 

Стартовый 

разгон 

(до 25-30м) 

Бег по 

дистанциям 

(отрезок 30-80м) 

Финиширование 

(отрезок 80-

100м). 

Скоростные 

способности 

Способность к 

быстрому 

реагированию 

на сигнал 

Способность 

как можно 

быстрее 

набрать 

максимальную 

скорость 

(стартовая 

скорость) 

Способность к 

достижению 

высокого уровня 

дистанционной 

скорости 

(дистанционные 

способности) 

Способность как 

можно дольше 

удерживать 

достигнутую 

максимальную 

скорость 

(скоростная 

выносливость) 

 

Средством подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО в беге на короткие 

дистанции являются избирательно-направленные упражнения для развития скоростных 

способностей, выполняемые с предельной либо около предельной скорости (по 

продолжительности они должны быть кратковременными, не более 20 с), и скоростно - силовые 

упражнения для мышц ног. 

Упражнения, развивающие быстроту двигательной реакции 

    1) Старт по сигналу (свистку, хлопку в ладоши) из различных исходных положений. 

    2) По сигналу бег 5, 10, 15, 20 м с высокого старта на выигрыш («Ктобыстрее»). 

3) По первому сигналу движения руками, как в беге, 4—5 с в быстром темпе. По второму сигналу 

- скоростной рывок 5 м. 

    4) По первому сигналу бег с высоким подниманием бедра 4—5 с (на месте или с небольшим 

продвижением вперёд)- По второму сигналу - скоростной рывок 5 м. 

    5.Подвижные игры «Вызов номеров», «Подхватить палку». 

Продолжительность упражнений на быстроту двигательной реакции небольшая – 1-2 с. 

Интенсивность выполнения упражнений максимальная (100 "/о). Отдых между упражнениями 

должен обеспечивать относительно полное восстановление работоспособности. 

Упражнения, развивающие стартовую скорость 

1. Бег с максимальной скоростью под горку с небольшим уклоном.   

2. Повторный бег с максимальной скоростью на отрезках 10—30 м. 

3. Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного разгона 8—10 м) на время.  

    4. Многократные скоростные рывки 8—10 м через 20 - 30 м медленного 

бега. 

    5. Подвижная игра «Вызов номеров». 

  Упражнения для развития стартовой скорости должны всегда выполняться с максимально 

возможной быстротой движений и темпом, так как непредельные скорости развитию быстроты 

не способствуют. 

Оптимальная продолжительность выполнения каждого упражнения 5 – 6 с. 

Упражнения, развивающие максимальную скорость бега  

1. Повторный бег с максимальной скоростью на отрезках 50, 60, 80 м. 

2. Бег с хода с максимальной скоростью на отрезках 50, 60 м. 

3.  Бег с установкой догнать партнёра, стартующего на 2—3 м впереди. 

4. Подвижная игра «Бег-преследование». 

Интервалы отдыха между попытками следует делать настолько большими, чтобы обеспечить 

относительно полное восстановление оргазма: скорость бега не  

должна заметно снижаться от повторения к повторению. На каждом занятии  

упражнения следует повторять 4 - 8 раз. 

Упражнения, развивающие скоростную выносливость 

1. Повторный бег с максимальной скоростью 5x50 м при незначительных интервалах отдыха 

между повторениями (не более 1,5 мин). 

2. Повторный бег 4X120 м с околопредельной и максимальной скоростью 
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3. Бег 80 м + 100 м + 120 м + 100 м + 80 м с околопредельной и максимальной скоростью. 

4.Переменный бег с изменением скорости передвижения. Например: 50 м бег с максимальной 

скоростью — 50 м медленный бег — 50 м бег с максимальной скоростью и т. д. 

При беге большая нагрузка приходится на мышцы ног, особенно на стопы. Поэтому чтобы 

повысить скоростные качества, необходимо включать упражнения на развитие силы мышц ног. 

Существенное внимание следует уделять упражнениям, развивающим силу мышц — 

разгибателей ноги в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах, а также подошвенных 

сгибателей стопы. Эти упражнения надо обязательно выполнять в высоком темпе (их называют 

скоростно-силовыми).  

Упражнения, развивающие силу мышц ног 

1.Бег в горку с максимально возможной скоростью. 

2.Бег в горку с дополнительным отягощением (жилеты-утяжелители, пояса-утяжелители и др.). 

3.Прыжки на одной ноге 15—30 м с фиксацией времени. 

4.Прыжки с ноги на ногу (многоскоки) с продвижением вперёд 20— 30 м. 

5.Прыжки в горку: на двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу. 

6.Приседания с партнёром на плечах, держась руками за рейку гимнастической стенки. 

7.Стоя на нижней рейке гимнастической стенки, выполнять пружинистые покачивания на 

передней части стопы (на одной ноге, одновременно на двух ногах). Упражнение выполнять с 

большой амплитудой. Подниматься как можно выше на стопе, опускаться с положением пяток 

возможно ниже уровня опоры. 

8.Подвижная игра «Перенеси товарища». 

Скоростные упражнения выполняют в начале основной части занятия (после специальной 

разминки), пока не наступило утомление. После упражнений на развитие скоростных 

способностей выполняют упражнения скоростно-силовой направленности на работающие 

мышечные группы 

Бег на средние и длинные дистанции. 

Бег на средние и длинные дистанции проводится по беговой дорожке стадиона или любой 

ровной местности. Успешное выполнение нормативов в беге на 1000, 1500, 2000 и 3000 м во 

многом определяется уровнем развития выносливости, т. е. способности бежать с умеренной 

скоростью продолжительное время и противостоять утомлению. 

В процессе занятий бегом воспитываются волевые качества, приобретается умение 

рассчитывать свои силы по дистанции, развивается выносливость. 

На начальном этапе подготовки к выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

преобладает бег в равномерном темпе (ЧСС 130— 140 уд./мин) с постепенным увеличением 

времени непрерывного бега до 20—30 мин. В дальнейшем по мере подготовленности 

занимающихся скорость бега, длина пробегаемых отрезков и количество повторений 

увеличиваются. 

 

Основные ошибки при беге: 

• большая скорость бега в начале дистанции, что не позволяет равномерно и глубоко дышать, 

быстро наступает утомление; 

• резкое изменение скорости бега на дистанции, что вызывает сбой в дыхании, приводит к 

нарушению поступления кислорода в мышцах и влечёт за собой быстрое утомление. 

Упражнения, развивающие выносливость 

      1.Бег с равномерной скоростью (в равномерном темпе) 1,5—2 км. 

На начальном этапе подготовки каждые 100 м дистанции следует 

пробегать за 30—35 с, затем по мере тренированности — за 22—26 с. Бег продолжительностью 

менее 4 — 5 мин малоэффективен, так как дыхательные процессы не успевают развернуться и 

вывести кислородотранспортную систему (сердце, сосуды, дыхание) на максимальный уровень 

потребления кислорода. 

2.Повторный бег на отрезках от 200 до 600—800 м с интервалами отдыха, обеспечивающими 

восстановление организма учащихся от повторения к повторению (длительность интервалов 

отдыха планируется в зависимости от самочувствия занимающихся). Например,: бег 5 раз по 200 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

452 

м; бег 3—4 раза по 500 м. 

Паузы между пробежками заполняют ходьбой с выполнением дыхательных упражнений. К 

очередному повторению упражнения следует приступать, когда ЧСС снизится до уровня 110 —

120 уд./мин (критерий объективного восстановления организма). Длина отрезков и число по-

вторений в учебно-тренировочном занятии зависит от уровня подготовленности и самочувствия 

занимающихся. 

3.Повторный бег на отрезках до 500 м, выполняемый со строго регламентированными 

перерывами на отдых. Например,: бег 3 раза по 500 м, отдых между повторениями 3 мин. 

4.Повторный бег на отрезках от 300 до 500 м в 3/4 силы с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Например,: бег 4 раза по 400 м, интервал отдыха между повторными пробежками составляет 

соответственно 6, 4 и 2 мин, последний отрезок учащиеся пробегают в полную силу. 

Интервалы между заданными отрезками заполняют бегом трусцой (медленным бегом 

коротким шагом с очень низким подъёмом бедра маховой ноги) или ходьбой. 

5.Бег «по раскладке» (но специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков 

дистанции). 

6.Бег с неоднократным изменением скорости на дистанции. Например: бег с равномерной 

скоростью 1 км с ускорениями по 150—200 м в середине и конце дистанции. 

Количество и продолжительность ускорений на дистанции, места ускорений и скорость на 

них могут быть определены руководителем занятия или выполняться по самочувствию самих 

занимающихся. 

   7. Вег 800 м — ходьба 200 м — бег 600 м — ходьба 100 м — бег 400 м. 

   8. Эстафетный бег с этапами 300—500 м. 

     При дозировании беговых нагрузок в целях повышения функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы их величина по показателю ЧСС должна быть не ниже 140 уд./мин. 

Оптимальный диапазон нагрузок находится в пределах ЧСС от 130 до 170 уд./мин. Общая длина 

отрезков, пробегаемых за одно учебно-тренировочное занятие, должна быть примерно равной 

длине дистанции в программе комплекса или в 1,5—2 раза превышать её. 

     9. Подвижные игры, направленные на развитие выносливости: 

«Сумей 1догнать», «Гонка с выбыванием» и др. 

Кроссовый бег 

     Кроссовый бег включён в программу комплекса ГТО как вид испытаний, заменяющий 

лыжную подготовку для бесснежных районов страны. Проводится в лесной или парковой зоне с 

преодолением встречающихся на пути естественных препятствий. Дистанции: 2 км — 2-я 

возрастная ступень и 3 км — 3-я, 4-я, 5-я возрастные ступени. Технику и скорость кроссового 

бега определяют рельеф местности, одоление горизонтальных и вертикальных препятствий, 

состояние грунта. 

     На ровном участке местности следует бежать свободным широким шагом со слегка 

наклонённым вперёд туловищем. При беге в гору наклон туловища вперёд увеличивается, 

движения учащаются, шаг делается короче (нога полностью не выпрямляется, ставится на 

переднюю часть стопы), руки работают активнее. Во время бега под гору длина шагов 

увеличивается, нога ставится на всю стопу или на пятку с последуюшим перекатом на носок, 

наклон туловища вперёд уменьшается туловище даже отклоняется немного назад.  

     Крутые склоны преодолевают небольшими шагами с изменением направления движения 

(зигзагом), небольшие препятствия (канавы, ручьи, поваленные деревья и т. п.) — широкими 

шагами, сохраняя темп и ритм дыхания. 

     Шаг во время бега должен быть свободным и естественным по длине. Увеличивать скорость 

нужно не за счёт длины шагов, а за счёт их учащения. Дышать следует через нос и полуоткрытый 

рот: на 2—3 шага - вдох, на 2 -3 шага — выдох. Выдох должен быть активным и полным. 

     На занятиях при подготовке учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО 

применяются следующие виды кроссового бега. 

Кроссовый бег в равномерном темпе с постепенным увеличением продолжительности 

проводится при ЧСС 150—160 уд./мин и является средством развития аэробных возможностей 

организма. 
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Темповый кроссовый бег с заданным темпом, (скоростью) проводится при ЧСС 160—175 

уд./мин и является средством развития аэробных и аэробно-анаэробных возможностей 

организма. 

Кроссовый бег в переменном темпе («фартлек») с периодическим изменением скорости, 

выполнением ускорений на различных по длине отрезках проводится при ЧСС 130—180 уд./мин. 

В процессе продолжительного непрерывного бега по пересечённой местности следует постоян-

ная смена скоростей передвижения по самочувствию учащихся, команде учителя или по 

ускорению любого бегуна из группы. Бегун без предварительного предупреждения делает резкий 

рывок, ускорение. Все бегущие с ним должны подчиниться заданному темпу и, не отставая от 

лидирующего бегуна, повторить его действие. Такой рывок может быть применён на любом 

участке дистанции кросса. После этого вся группа отдыхает, продолжая бег в медленном темпе. 

Если ускорение произошло на длительном отрезке или при беге в гору, бегуны переходят на 

совсем медленный бег трусцой. И снова без предупреждения кто-либо из бегунов делает 

ускорение. Таких ускорений может быть столько, сколько в группе бегунов, но это не значит, что 

каждый из бегущих обязательно сделает такой рывок. Выполняя подобные задания, учащиеся 

меньше ощущают монотонность утомительной работы, развивают скоростную выносливость и 

совершенствуют тактические приёмы ведения бега. 

       Величина беговых ускорений и длительность отдыха, следующего за ними в виде 

малоинтенсивного бега, определяется самим занимающимся. В среднем длина беговых 

ускорений составляет от 80 до 150 м. 

     «Фартлек» является средством развития аэробных и аэробно-анаэробных возможностей 

организма. 

      Кроссовой бег желательно проводить по замкнутой трассе (кругу). Следует избегать 

пересечения трассы с автомобильными дорогами, а также сложных препятствий: глубоких 

оврагов, канав, густой растительности, опасных подъёмов и спусков и т. п. 

Прыжок в длину с места 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами характеризует скоростно-силовую 

подготовленность и выполняется в яму с песком в спортивном зале или на пришкольной 

площадке.  

Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Проводят стартовую 

линию (линию, обозначающую место отталкивания) и перпендикулярно к ней закрепляют 

сантиметровую ленту (рулетку). 

Техника выполнения. И. п. (исходное положение) — подойти к линии отталкивания (не касаясь её 

носками), стопы поставить на ширину плеч или чуть уже, параллельно. Перед прыжком поднять 

руки вверх, чуть назад, одновременно прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. Затем 

плавно, но достаточно быстро отвести руки назад, одновременно опускаясь на всю стопу, 

согнутьноги в коленных и тазобедренных суставах до полуприседа, наклоняясь вперед так, чтобы 

плечи были впереди стоп, а тазобедренный сустав находился над носками. Руки, отведённые 

назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в этом положении, следует 

переходить к отталкиванию. 

Резким взмахом руками вперёд-вверх с одновременным разгибанием и толчком обеих ног 

выполнить отталкивание и прыжок вперёд-вверх. После отталкивания туловище полностью 

распрямляется. В полёте согнуть ноги в коленях и вынести их вперёд, приземлиться на пятки с 

последующим перекатом на всю стопу. Во время приземления присесть и вынести руки вперёд 

(этим обеспечивается мягкое и устойчивое приземление) 

Дальность прыжка измеряется от линии отталкивания (стартовой пиши) до линии пяток, если 

ноги вместе при приземлении, или по пятке, ближней к месту отталкивания, если при 

приземлении одна нога сзади, а другая впереди. Измерение производится перпендикулярно к 

линии отталкивания. 

Участнику предоставляются три попытки. Учитывается лучший результат. При потере 

равновесия (шаг назад, падемте назад и т. д.) результат не засчитывается. 

Основные ошибки в технике прыжка: 

• заступ за линию измерения или касание её; 
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• выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

• отталкивание ногами разновременно; 

• приземление одной ногой ближе, а другой дальше (стопы расположены не параллельно). 

Подводящие упражнения 

   1.И. п. — полуприсед, руки отведены назад. Выполнить энергичный мах руками вперёд-вверх 

с одновременным разгибанием ног и подъёмом на носки. 

   2.И. п. — полуприсед (глубокий присед), руки отведены назад. Выполнить энергичный мах 

руками вперёд-вверх с одновременным прыжком вверх толчком обеими ногами. 

3.И. п. — упор присев. Выполнить прыжок вверх с махом рук вверх и мягким приземлением в 

полуприсед, руки вперёд. 

   4.И. п. — полуприсед, руки отведены назад. Небольшой прыжок вперёд (на гимнастический 

мат) в положение полуприседа, руки вперёд. 

   5.Прыжки в длину с места на гимнастический мат или в яму с песком: на технику, на заданную 

длину по ориентирам. 

Упражнения, развивающие скоростно-силовые способности (прыгучесть) 

   1.Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием и с отягощением 

(набивным мячом) на плечах. 

   2.Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 15 — 20 м. 

3.Прыжки на обеих ногах через гимнастическую скамейку с последующим быстрым и мощным 

прыжком в длину с приземлением на гимнастический мат  

4.Спрыгивание с повышенной опоры 30—50 см с приземлением на слегка 

согнутые в коленном суставе ноги и быстрым, и мощным прыжком в длину с приземлением на 

гимнастический мат 

 

5.Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50—70 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания  

 

6.Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на предполагаемом месте 

приземления 

 7.Прыжки в длину с места на дальность (проводятся в виде соревнований между 

занимаюшимися). 

 8.Из виса на перекладине (гимнастической стенке) перейти в вис, согнув ноги, держать 2—3 с, 

вернуться в и. п. 

 9.Из упора лёжа толчком ног перейти в упор присев и вернуться 

п. Упражнение выполнять в быстром темпе — 10 с без остановок. 

10.Соревновательно-игровое упражнение «Кто сумеет большее количество раз присесть и встать 

за 15 с». 

     11.Подвижная игра «Кто дальше прыгнет». 

Вариант 1. Игроки распределяются на две команды, которые построены шеренгами вдоль 

лицевой линии площадки. Первые номера команд становятся носками на линию старта и, 

оттолкнувшись двумя ногами, выполняют прыжок в длину с места. Приземление фиксируется по 

пяткам. С этого места выполняют прыжок вторые номера команд и т. д. Выигрывает команда, 

показавшая по сумме длины всех прыжков лучший результат. 

Вариант 2. Прыжки с гантелями. Первые игроки каждой команды получают по две гантели 

доступного веса. По сигналу первые игроки команд, сделав взмах руками с  

гантелями, выполняют прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Вторые номера, взяв 

гантели у первого игрока своей команды, выполняют прыжок с места его приземления, третьи 

номера — с места приземления вторых и т. д. Команда-победитель определяется по суммарной 

длине прыжков всех игроков команды. 

 

12.Подвижная игра «Встречные прыжки» («Челнок»). 

Игроки распределяются на две команды, которые построены в шеренги лицом друг к другу в 

нескольких метрах по обе стороны стартовой линии. Состав команды 5—7 человек. Игрок первой 
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команды подходит к стартовой линии и прыгает в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Прыжок отмечается чертой (приземление фиксируется по пяткам), от которой такой же прыжок, 

но обратно к стартовой линии совершает первый игрок другой команды. Место его приземления 

также отмечается чертой, от которой в обратную сторону прыгает следующий игрок первой 

команды, и т. д. Игровое соперничество продолжается вплоть до последнего участника. 

Если последний игрок второй команды перепрыгнет через стартовую линию, то его команда 

побеждает. 

13.Подвижная игра «Прыгуны». 

Игроки распределяются на две-три команды. Команды построены в колонны по одному у 

линии, обозначающей место отталкивания. Начиная с расстояния 1 м от линии выполнения 

прыжка проводится несколько линий через каждые 10 см. Это зоны 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. Номер 

соответствует количеству очков, которые получит игрок, прыгнув в ту или иную зону. По сигналу 

игроки команд поочерёдно выполняют прыжок в длину с места. Очки, набранные каждым 

игроком, суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Наибольший тренировочный эффект достигается при выполнении упражнений с 

концентрацией внимания на взрывном характере проявления усилий. 

 

Прыжок в длину с разбега 

 

      Тестовое испытание характеризует скоростно-силовую подготовленность учащихся и 

выполняется на пришкольной площадке в яму с песком. 

      Дальность прыжка в длину зависит от скорости разбега, мощностиотталкивания, угла вылета 

общего центра массы тела, техники приземления 

     Техника выполнения. Прыжок в длину состоит из следующих фаз (рис 8):разбега, 

отталкивания, полёта и приземления. 

   Разбег. Цель — развитие наивысшей (оптимальной) скорости на последних беговых шагах 

перед отталкиванием без потери контроля за своими движениями.Чем выше скорость, тем 

больше возможность показать высокий спортивный результат. 

Оптимальная длина разбега у школьников 15—25 м. Разбег у девочек на 2 – 3 м короче, чем у 

мальчиков. В разбеге занимающиеся должныраспределить свои усилия так, чтобы к концу 

последних 10 м разбега достичь оптимальной скорости и бытьготовыми выполнить отталкивание 

на высокой скорости. Пробегание последних 10 м разбега должно быть с ускорением к месту 

отталкивания.Каждый участник при подготовке к выполнению норматива комплекса ГТО 

должен подобрать длину разбега в соответствии со своимифизическими возможностями, 

поскольку слишком длинный разбег может принести к утомлению, которое помешает выполнить 

отталкивание. 

Отталкивание.Цель — создание высокой траектории полёта с минимальными потерями 

горизонтальной скорости, приобретённой в разбеге. 

Потери горизонтальной скорости составляют 5 —14 %и вызваны тем, что толчковая нога 

ставится впереди ОЦМ тела и изменяется направление движения (вперёд-вверх). Нога, 

выпрямленная в коленном суставе, ставится с пятки на место отталкивания. В конце 

отталкивания бедро маховой ноги находится в горизонтальном положении. 

Полёт. Цель — сохранить равновесие тела и подготовиться к приземлению. После быстрого 

разбега и мощного отталкивания следует высокий взлёт в положении шага, затем толчковая нога 

подтягивается к маховой и прыгун, подтянув колени согнутых ног к груди, готовится к 

приземлению. 

Приземление. Цель — коснуться песка в яме как можно дальше от бруска отталкивания, не 

теряя равновесия. Наиболее выгодное положение перед приземлением характеризуется выносом 

ног вперёд с высоким подниманием коленей и с небольшим наклоном туловища вперёд. Раз-

гибание ног в коленных суставах и подъём ступней происходит непосредственно перед самым 

касанием песка. Как только ступни касаются песка, ноги сгибаются в коленях, руки посылаются 

вперёд. Приземление заканчивается глубоким приседанием и выходом вперёд или падением 

вперёд — в сторону. Измерение дальности прыжка производится по перпендикулярной прямой 
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от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 

участника.Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идёт лучший результат. 

 

Основные ошибки в технике прыжка: 

• чрезмерно быстрое начало разбега с замедлением скорости перед отталкиванием; 

• заступ за линию измерения; 

• неполное разгибание толчковой ноги в конце отталкивания; 

• низкий подъём бедра маховой ноги в момент окончания отталкивания; 

• преждевременное опускание ног перед приземлением; 

• жёсткое приземление на прямые ноги; 

• приземление одной ногой ближе, а другой дальше (стопы расположены не параллельно). 

   Подводящие упражнения 

    1.Имитация движений рук и ног при отталкивании на месте. 

    2.Прыжки в длину с места толчком одной ноги и приземлением на обе ноги. 

    3.Прыжки в длину с места, отталкиваясь одной (толчковой) ногой.  

     И. п. — стоя на толчковой ноге около прыжковой ямы (гимнастических матов), маховая нога, 

согнутая в колене, находится в безопорном положении, около толчковой. Выполнить несколько 

(2—4) непрерывных движений (размахиваний) маховой ногой вперёд-назад с 

последующимактивным махом от бедра из крайне заднего положения вперёд-вверх и 

одновременным отталкиванием толчковой ногой. Приземлиться на две ноги (рис. 9). 

 

 

4.Прыжки в длину с 2—3 шагов разбега 

5.Прыжки в длину с небольшого разбега через вертикальное препятствие высотой 90 см и более 

(рис. 10). 

 

6.Прыжки в длину с небольшого разбега через планку (натянутую резиновую     ленту),   

установленную на высоте 50—60 см и на расстоянии, равном половине длины прыжка от бруска 

отталкивания. 

      7.Прыжки в длину с небольшого разбега через ленту, расположенную на предполагаемом 

месте приземления. Упражнения, развивающие скоростно-силовые способности 

     1.Бег 15—25 м с максимальной скоростью. 

     2.Отталкивание вверх из и. п. — стойка на колене маховой ноги, туловище прямо: на месте 

(рис. 11); с продвижением вперёд; с прыжком в яму с песком (или на гимнастический мат) и 

приземлением на две ноги   

 

3.Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд 20—30 м. 

4.Прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди: на месте; с продвижением вперёд 15—

20 м (рис. 13). 

5.Соскок с возвышения (30—50 см) на одну ногу с последующим прыжком в длину и 

приземлением на обе ноги в яму с песком или на гимнастический мат  

 

   6.Стоя лицом к гимнастической стенке, хват за рейку на уровне плеч. Приседания (или 

полуприсед) с партнёром на плечах. Туловище держать прямо, упражнение выполнять без пауз. 

При разгибании ног подняться на носки. 

    7.Непрерывное (без паузы) последовательное выполнение комплекса упражнений в течение 40 

с (на месте): прыжки вверх с подтягиванием коленей к груди 10 с; приседания 10 с; из упора 

присев толчком ног переход в упор лёжа и обратно 10 с; подскоки на передней части стопы 10 с. 

8.Подвижная игра «К финишу прыжками». Две команды выстраиваются на линии старта в 

колонны по одному. в 15 -20 м от стартовой линии проводят финишную линию. По сигналу 

первые номера команд прыгают на правой (левой) ноге до финишной линии. Игрок, пересёкший 

линию финиша первым, приносит своей команде одно очко. Затем стартует следующая пара 

игроков и т. д. Выигрывает команда, набравшая больше очков. 
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9. Подвижная игра «Преследование прыжками».Игроки делятся на две команды, которые 

разомкнутыми на вытянутые руки шеренгами выстраиваются одна за другой. Расстояние между 

шеренгами 2—3 м (рис. 15). По сигналу обе команды прыгают на одной ноге до линии финиша. 

При этом игроки задней шеренги стремятся догнать и касанием руки запятнать прыгающего 

перед собой игрока передней шеренги, а тот старается не допустить этого. Игроки, которых 

запятнали до финишной линии, должны остановиться и поднять руку вверх. Подсчитывается их 

количество. Возвратившись обратно, команды меняются местами и ролями, и игра повторяется. 

Выигрывает команда, запятнавшая большее количество соперников. 

Метание теннисного мяча в цель 
     Метание теннисного мяча (57 г) в цель производится с места с расстояния 6 м в закреплённый 

на стене гимнастический обруч (диаметром 90 см). Нижний край обруча находится на высоте 2 

м от пола.    

       Метание теннисного мяча в цель выполняют участники 1-й ступени комплекса ГТО (мальчики 

и девочки 1—2 классов). Каждому участнику представляется право выполнить пять бросков. 

Засчитывается количество попаданий в площадь, ограниченную обручем. 

      Метание мяча в вертикальную мишень требует развития координации, точности движений и 

глазомера. 

     Техника выполнения. Вариант 1. И. п. — встать лицом к мишени, левая нога впереди, правая 

сзади, кисть с мячом поднята над плечом, согнута в локтевом суставе. Слегка отвести руку с 

мячом назад (замах). Разгибая руку вперёд-вверх, выполнить бросок мяча в мишень (рис.16) 

 

Вариант 2. И. п. — встать лицом к мишени. Правая рука с мячом отведена в сторону и согнута в 

локтевом суставе, кисть на уровне плеча, левая нога впереди, правая сзади. Отводя руку с мячом 

назад, перенести массу тела на стоящую сзади правой ноги, туловище повернуть левым боком по 

направлению к мишени (замах). Поворачиваясь на передней части правой стопы, выполнить 

бросок мяча в мишень движением туловища,предплечья и кисти руки, пронося мяч сверху над 

плечом (рис.17) 

 

Основные ошибки в технике метания теннисного мяча: 

• напряжённое держание руки с мячом; 

• локоть метающей руки направлен в сторону. 

Подготовительные упражнения 

1.Метание теннисного мяча в вертикальные цели разного размера, обозначенные на стене и 

расположенные на различной высоте, с расстояния 4—6 м. 

2.Подвижная игра «Кто точнее». 

Команды строятся в колонны по одному за линией в 5—6 м от стены. На стене перед каждой 

командой нарисованы мишени, каждая из которых представляет собой квадрат 80X80 см, внутри 

которого расположен круг диаметром 50 см. По сигналу игроки бросают по очереди мяч в цель. 

Попадание в квадрат — 1 очко, в круг — 2 очка. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

3.Подвижная игра «Снайперы». 

Команды построены в шеренги за 1,5—2 м перед линией броска, у каждого игрока в руках по 

два теннисных мяча. На расстоянии 8— 10 м от линии броска на стене нарисованы мишени в 

форме пяти кругов диаметром 20, 40, 60, 80 и 100 см. Центральный круг обозначается цифрой 5, 

а остальные соответственно — 4, 3, 2 и 1 (рис. 18). 

По команде игроки поочерёдно выходят вперёд и выполняют по два броска в цель. 

Суммируется количество набранных очков. Выигрывает команда, показавшая лучший результат. 

В качестве целей могут служить щиты с отверстиями разного диаметра; стойки с 

подвешенными на них кольцами разного диаметра, расположенными на различной высоте от 

пола; круги различного диаметра, нарисованные на стене зала; горизонтальные и вертикальные 

полосы различной ширины на стене; баскетбольные щиты. 

 

Для того чтобы упражнения в метании в цель были интересны занимающемся, задания следует 

усложнять и изменять. Например, метание в различные цели с постепенным увеличением 
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расстояния до них; метание в различные виды целей с ограничением времени на выполнение 

заданий; метание в цель из необычных положений (стоя на гимнастической скамейке, стоя на 

одном колене и др.). 

Метание малого мяча и гранаты на дальность 

      Метание спортивного снаряда на дальность проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 

подготовленности участников. 

      Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». 

Другие способы метания запрещены. Техника метания на дальность гранаты идентична технике 

метания малого мяча. 

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачёт идёт лучший результат. 

Измерение производится от линии метания до места приземления снаряда. 

Участники 2—4-й ступеней комплекса ГТО выполняют метание мяча весом 150 г, участники 

5-й ступени выполняют метание спортивной гранаты весом 700 и 500 г (юноши и девушки 

соответственно).  

Мощность броска определяют силовые и скоростно-силовые (взрывные) возможности мышц 

бросковой руки и плечевого пояса. Ведущими мышцами при выполнении броскаявляются 

прямые и косые мышцы живота, мышцы пояса верхних конечностей, большая грудная мышца, 

мышцы, участвующие в разгибании локтевого сустава, сгибатели кисти и пальцев. 

Дальность полёта малого мяча и гранаты при оптимальном угле вылета определяется в 

основном скоростью их вылета. В свою очередь, скорость вылета мяча и гранаты зависит от 

величины силы, приложенной к спортивному снаряду, длины пути воздействия силы на снаряд и 

времени приложения силы (рис. 19). 

 

Скорость                                            Длина пути                                                Величина силы 

вылета                    =                         пройденного                    *                          приложения к 

мяча                                              мячом(гранатой)                                     мячу (гранате) 

(гранаты)                                       под воздействием 

 

 

Время приложения силы 

 

Чем больше величина силы и длина пути воздействия силы на мяч (гранату) и меньше время 

приложения силы к снаряду, тем выше скорость вылета мяча (гранаты). 

Техника метания мяча (гранаты) с места (рис. 20). И. п. - праваянога отставлена назад, на 

носок, туловище повёрнуто грудью в сторону метания, правая рука согнута в локтевом суставе, 

локоть опущен вниз,кисть с гранатой — на уровне плеча. Из и. п. правую руку дугообразным 

движением отвести назад, туловище повернуть направо, правую ногу слегка согнуть в колене, 

туловище наклонить вправо (замах). Затем, поворачивая таз и туловище вокруг оси «левая стопа 

- левое плечо», перейти в положение натянутого лука и выполнить бросок хлестообразным 

движением предплечья и кисти руки, пронося гранату сверху над плечом. 

 

Метать малый мяч (гранату) следует энергично, стремясь придать оптимальную траекторию 

полёта. 

Техника метания мяча (гранаты) с разбега (рис. 21, 22).  

 

Разбег состоит из двух частей: предварительной - от начала (и. п.) до контрольной отметки (4-8 

беговых шагов) и заключительной - от контрольной отметки до линии броска (4-5 бросковых 

шагов). 

     В и. п. перед разбегом и в предварительной части разбега применяется два способа держания 

мяча (гранаты): перед собой в полусогнутой правой руке на уровне подбородка или над плечом, 

рука не напряжена. 

В предварительной части разбега приобретается оптимальная скорость. Ритм разбега 
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равноускоренный, это достигается постепенным увеличением длины и частоты шагов. 

     На контрольную отметку для выполнения заключительной части разбега (бросковых шагов) 

метатель попадает левой ногой (при метании правой рукой), после чего начинает отведение 

гранаты на два шага и «обгон снаряда» (т. е. увеличивается скорость движения нижних звеньев 

тела по сравнению с верхними звеньями тела и гранатой). Применяется два способа отведения 

мяча и гранаты: 

• дугой вперёд-вниз-назад (рис. 21); 

• прямо-назад (рис. 22). 

     Первый способ: метатель с шагом правой ноги опускает правую руку с гранатой вперёд-вниз 

до вертикали; с шагом левой ноги правая рука отводится назад и поднимается вверх до уровня 

линии плеч. Плечевой пояс поворачивается вправо. Левая рука находится перед грудью, слегка 

согнутая в локтевом суставе. 

     Второй способ: метатель с шагом правой ноги поворачивает плечи направо; при шаге левой 

ноги выпрямляет правую руку с гранатой. 

         После отведения мяча (гранаты) метатель находится левым боком к направлению метания. 

Затем выполняется скрестный шаг ногой, одноимённой с метающей рукой. Он выступает 

связующим звеном между разбегом и финальным усилием. Ведущим элементом движения при 

выполнении скрестного шага является мах слегка согнутой правой ногой с акцентированным 

отталкиванием левой ногой и активным выносом вперёд, чем метатель добивается ещё большего 

обгона снаряда и создаёт условия для подхвата скорости движения в разбеге и использования её 

в финальном усилии. Приземление происходит на внешний свод стопы, развёрнутой под углом 

40- 45°, нога в коленном суставе оптимально согнута. 

В бросковом шаге метатель ставит левую ногу в упор для выполнения финального усилия. В 

фазе финального усилия вначале включаются мышцы ног, а затем туловища и руки. Движения 

активные, поворотно-разгибательные. 

После броска, для того чтобы погасить движение вперёд, возникающее под действием 

инерции разбега, следует выполнить быстрый шаг правой ногой вперёд с поворотом носка внутрь 

и сгибанием ноги в коленном суставе. При этом можно сделать несколько перескоков на ноге, не 

касаясь линии броска. 

Хорошо освоенная техника метания малого мяча и гранаты на дальность характеризуется 

слитным, быстрым выполнением с приложением максимального усилия к мячу (гранате) во 

время броска. 

Основные ошибки в технике метания спортивного снаряда: 

 излишне быстрое начало разбега; 

 снижение скорости перед броском мяча (гранаты); 

 полная остановка перед броском и бросок мяча (гранаты) с места; 

 пронос мяча (гранаты) не над плечом, а в стороне, на уровне плечевого сустава (или чуть 

ниже), локоть метающей руки опускается; 

 неправильный угол вылета малого мяча, гранаты (низкая или слишком высокая траектория 

полёта мяча, гранаты). 

Дальность броска малого мяча и гранаты определяют силовые и скоростно-силовые 

(взрывные) возможности мышц бросковой руки и плечевого пояса. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, необходимых для метания 

    1. Сжимание кистью теннисного мяча, эспандера (резинового, пружинного). 

2. Сгибание и разгибание кистей рук с гантелями в вертикальной плоскости (рис. 23). 

3. Круговые движения кисти руки с гантелью. 

4. Движение кисти руки с гантелью по восьмёрке. 

5. Руки с гантелями вверх. Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах с опусканием гантелей 

за голову. 

6 . Круговые движения руками с гантелями вперёд и назад с большой амплитудой. 

7. Метание набивного мяча (1—3 кг) из-за головы двумя руками на дальность из и. п. стоя (рис. 

24, а, б)\стоя на одном колене (рис. 25); стоя на коленях (рис. 26). 

При выполнении бросковых упражнений е набивным мячом необходимо концентрировать 
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внимание на взрывном характере проявления усилий. 

8. Метание малого мяча, гранаты на дальность: с места; с разбега. 

Перед метанием необходимо сделать разминку, чтобы не травмировать локтевой и плечевой 

суставы, мышцы спины. Первые броски выполнять свободно с небольшим усилием метающей 

руки. Количество бросков за одно учебно-тренировочное занятие – 25-35. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание на перекладине используется для определения уровня развития силы и силовой 

выносливости мышц рук и плеч. Каждый цикл подтягивания на перекладине состоит из виса на 

вытянутых руках хватом сверху (и. п.), подъёма (подбородок выше грифа перекладины), виса на 

согнутых руках и опускания. 

Результат в подтягивании на перекладине (количество раз) зависит от динамической силы 

мышц рук (главным образом сгибателей), плечевого пояса (трапециевидные и дельтовидные 

мышцы), а также статической силы мышц кисти. Подъём производится с помощью сгибания в 

локтевых и разгибания в плечевых суставах. Наиболее высока активность двуглавой мышцы 

плеча, а также широчайшей мышцы спины и трёхглавой мышцы, обеспечивающих разгибание 

плеча. Определённую роль играют мышцы спины и брюшного пресса, удерживающие при 

подтягивании тело в выпрямленном положении, а также мышцы — разгибатели рук, активно 

функционирующие в уступающем режиме при возвращении тела после подтягивания в вис на 

прямых руках. 

Выполнение нормативов в подтягивании на высокой перекладине зависит также и от уровня 

развития силовой выносливости, так как упражнение выполняется многократно «до предела», т. 

е. до тех пор, пока становится невозможно выполнять двигательное действие в связи с 

утомлением. 

Техника выполнения. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из и. п. вис на 

прямых руках, хват руками сверху, кисти рук на ширине плеч. Туловище и ноги выпрямлены, 

ноги не касаются опоры (пола), ступни вместе. Подтягивание выполняется силой, без рывков, 

махов, изгибов, до положения, при котором подбородок оказывается выше грифа перекладины. 

При опускании руки выпрямляются (рис. 27). При нарушении этих требований попытка в подтя-

гивании не засчитывается. Выполнение упражнения прекращается, если испытуемый 

останавливается более чем на 2с или ему два раза подряд не удаётся зафиксировать положение 

подбородка над перекладиной. 

 

Основные ошибки в технике подтягивания из виса на высокой перекладине: 

•  подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

• подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

• отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения при выполнении упражнения; 

• разновременное сгибание рук. 

Для развития силы различных групп мышц и силовой выносливости в основном используют 

упражнения: 

• с преодолением веса собственного тела; 

• с дополнительными отягощениями. 

Упражнения, развивающие силу мышц рук и плечевого пояса 

1. Подтягивание на перекладине с прыжка и медленное опускание, в вис на прямые руки. 

2. Подтягивание на перекладине из виса с помощью. 

3. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (высота кладины 100—110 см). 

4. Вис на перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

5. Подтягивание из виса с дополнительным отягощением (пояс- утяжелитель и др.). 

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине хватом снизу. 

7. Подтягивание разным хватом (кисти касаются друг друга, обхватывают перекладину с разных 

сторон, голова проходит то с одной, то с другой стороны от перекладины). 

8. Лазанье по канату (шесту) без помощи ног. 

9. Лазанье по канату с дополнительным отягощением за спиной (набивным мячом в рюкзаке). 

10. Стоя, туловище наклонено вперёд до горизонтального положения, ноги на ширине плеч, 
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штанга в опущенных вниз руках. Тяга штанги до груди, не разгибая туловища. 

 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

Подтягивание на низкой перекладине используется в качестве теста для определения уровня 

развития силы и силовой выносливости мышц рук и плеч. Высота грифа перекладины для 

участников 1-й-3-й ступеней комплекса ГТО - 90 см. Высота грифа перекладины для участников 

4-й — 5-й ступеней - 110 см. 

Техника выполнения. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из и. п. вис лёжа 

лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. Для того чтобы занять исходное 

положение, участник подходит к перекладине, берётся за гриф хватом сверху, приседает под гриф 

и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и 

не отрывая подбородка от перекладины, шагая вперёд, выпрямляется так, чтобы голова, 

туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги 

участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает исходное положение. Из исходного 

положения участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, затем 

опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с исходное положение, продолжает выполнение 

упражнения (рис. 28). 

 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Основные ошибки в технике подтягивания из виса лёжа на низкой перекладине: 

• подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 

• подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

• отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения при выполнении упражнения; 

• разновременное сгибание рук. 

При подтягивании на низкой перекладине наиболее активны мышцы - сгибатели кисти, 

трёхглавая мышца плеча, двуглавая мышца плеча, плечелучевая мышца, большая грудная 

мышца, широчайшая мышца спины, прямая мышца живота. 

Упражнения, развивающие силу мышц рук и плечевого пояса 

    1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на гимнастической скамейке. 

    2. Сгибание и разгибание рук в упоре сидя и лёжа сзади (руки на гимнастической скамейке). 

    3. Сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. 

    4.Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

    5. Подтягивание на низкой перекладине из виса сиди. 

    6. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине хватом снизу.   

Сгибание и разгибаниерук в упоре лёжа 

Тестовое испытание предназначено для определения уровня развитиясилы и силовой 

выносливости мышц рук. 

Техника выполнения. И. п. — упор лёжа на полу. Кисти рук на ширине плеч, пальцы вперёд, 

локти разведены не более чем на 45 градусов. Ноги вместе, стопы упираются в пол без опоры. 

Плечи, туловище, ноги составляют прямую линию. 

 

    Сгибание рук выполняется до лёгкого касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, 

разгибание — до полного выпрямления рук I; локтевых суставах при сохранении той же прямой 

линии (рис. 29).  

    Выполнив разгибание рук, необходимо зафиксировать исходное положение на 0,5 с, затем 

продолжить выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных 

сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счётом судьи.                                                                                                                                                                                                                             

Основные ошибки в технике сгибания и разгибания рук в упоре лёжа: 

• касание пола коленями, бёдрами, тазом; 

• нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги» (при выполнении упражнения 

испытуемый сгибает или прогибает туловище); 

• разновременное разгибание рук; 
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• отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения при выполнении упражнения. 

     Для выполнения сгибания и разгибания рук в упоре лёжа необходимо развивать силу тех же 

групп мышц, что и при выполнении подтягивания на перекладине, только решающее значение 

имеют не сгибатели, а разгибатели плеча. 

     При движении вниз происходит разгибание в плечевых суставах, сгибание в локтевых и 

лучезапястных суставах. Это движение осуществляется под действием силы тяжести. В фазе 

подъёма (разгибания рук) наибольшая нагрузка падает на трёхглавую мышцу плеча. Она выпол-

няет преодолевающую работу. Сгибатели плеча работают в уступающем режиме. Особенно 

велика активность большой грудной мышцы. 

 

Упражнения, развивающие силу мышц рук и плечевого пояса 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, руки на повышенной пюре (скамейке). 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре (скамейке, стуле, рейке 

гимнастической стенки и т. п.), руки на полу (рис. 30,1) 

3.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре -оттолкнуться руками, 

выполнить хлопок в ладони и вернуться в и.п. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, партнёр надавливает на лопатки, затрудняя 

разгибание рук. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с отягощением на плечах, спине (рис. 30, 2). 

 6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, расставленных 

немного шире плеч (рис. 30, 3). Упражнение выполнять с полной амплитудой (до полного 

сгибания и разгибания рук). Выпрямляя руки, туловище не прогибать 

 7. Сед на пол спиной к скамейке с опорой руками о ближний край. Разгибание (упор лёжа сзади) 

и сгибание рук (рис. 30, 4). 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, руки и ноги на повышенной опоре 

(рис. 30, 5). Упражнение выполнять с большой амплитудой. 

9. В парах: первый партнёр в упоре лёжа ноги врозь; второй поддерживает партнёра за голени. 

Сгибание и разгибание рук с отталкиванием от опоры (пола) и продвижением вперёд (рис. 30, 6). 

Выполнять без задержек, в темпе. 

10. Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях: на максимальное количество 

повторений; с дополнительным отягощением (пояс-утяжелитель и др.). 

11. Жим штанги лёжа на скамейке. 

 12. Подвижная игра «Удочка» (и. п. — упор лёжа). 

13. Подвижная игра «Вперёд на руках». 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине 

     Тестовое испытание предназначено для определения уровня развития силовой выносливости 

мышц — сгибателей туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из 

партнёров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем 

участники меняются местами. 

Техника выполнения. Упражнение выполняется из и. п. лёжа на спине на гимнастическом мате, 

руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнёром к полу (рис. 31).Участник выполняет максимальное количество 

подниманий туловища за 1 мин, касаясь локтями бёдер (коленей), с последующим возвратом в 

исходное положение. 

 Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Основные ошибки в технике поднимания туловища из положении лёжа на спине: 

• отсутствие касания локтями бёдер (коленей); 

• отсутствие касания лопатками гимнастического мата; 

• пальцы разомкнуты «из замка». 

Выполнение норматива в поднимании туловища вперёд из положения лёжа на спине 

определяется уровнем развития силы мышц живота и мышц спины, а также силовой 

выносливостью. Напряжение этих мышцдостигает наибольшей величины, когда угол между 

туловищем и горизонтальной поверхностью близок к 45°. 
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Упражнения, развивающие силу и силовую выносливость мышц — сгибателей туловища 

1. Поднимание туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах и 

закреплены, руки обхватывают плечи (рис. 32, 1). 

2. Лёжа на спине, согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка и т. п.). Поднимание туловища 

с касанием грудью колен (рис. 32, 2). 

3. Поднимание туловища из положения лёжа спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены 

(рис. 32, 3). Упражнение можно выполнять с дополнительным отягощением: диском от штанги 

(1 - 5 кг), гантелями, набивным мячом. Отягощение удерживать перед грудью или за головой. 

4. Наклон и поднимание туловища из положения сидя на гимнастическом коне, ноги закреплены, 

руки вверх (рис. 32, 4).Упражнение можно выполнять с дополнительным отягощением (набивной 

мяч, гантели). 

5. Поднимание и опускание прямых ног из положения лёжа на спине на наклонной скамейке 

(головой к стенке), хват руками за рейку (рис. 32, 5). 

6. Одновременное поднимание прямых ног и туловища (сед согнувшись, руки к носкам) из 

положения лёжа на спине (рис. 32, в). 

7. Лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, ступни прижаты к полу. Набивной мяч в вытянутых 

руках за головой. Поднять туловище', мяч вперёд-вверх (рис. 32, 7). 

8. Лёжа на спине, руки с гантелями на груди, ноги согнуты в коленях. Не отрывая ног от пола, 

поднять верхнюю часть туловища и наклониться вперёд до касания гантелями коленей (рис. 32, 

8).Упражнения следует выполнять с установкой на максимальное количество повторений — «до 

предела». 

 

 

Упражнения, увеличивающие подвижность в тазобедренных суставах 

1. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола (рис. 34, 1). 

2. Наклоны вперёд, притягивая туловище к ногам с помощью рук (рис. 34, 2). 

3. В парах, стоя лицом друг к другу. Один партнёр выполняет пружинящие наклоны вперёд, 

второй усиливает движение мягким надавливанием руками па лопатки (рис. 34, 3). 

4. В парах: первый партнёр сидит, ноги вместе; второй, стоя сзади (руки на плечах первого), 

производит пружинящие наклоны сидящего вперёд (рис. 34, 4). 

5.В парах: первый партнёр стоит на одной ноге спиной к стенке, второй берёт за голеностоп 

свободную ногу первого и мягкими покачиваниями поднимает её как можно выше (рис. 34, 5). 

6. Сидя на скамейке наклоны вперёд до касания лбом коленей (рис. 34, 6). 

Наклон вперёд из положения стоя 
      Тестовое испытание предназначено для определения уровня развития подвижности в 

суставах и выполняется из и. и. стоя на полу или гимнастической скамейке, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10—15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде делает два предварительных 

наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует 

результат в течение 2 с. 

     При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамейке по команде участник делает 

два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне 

участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с (рис. 33). Величина 

гибкости измеряется по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до кончика третьего 

пальца руки. Если пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние 

обозначается знаком «минус» (-), а если опускается ниже нулевой отметки — знаком «плюс» (+). 

Основные ошибка в технике наклона вперёд из положения стоя: 

• сгибание ног в коленях; 

• фиксация результата пальцами одной руки; 

• отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

Во время наклона вперёд сгибание производится в тазобедренных суставах и в суставах 

поясничного и нижнего грудного отделов позвоночного столба. 
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7. В упоре присев на скамейке поперёк, хват за края скамейки чуть впереди ступней, разгибая 

ноги в упор стоя, оттянуться назад (рис. 34, 7). Держать 2 - 3 с. 

8. Стоя лицом к стенке, поставить прямую ногу на рейку на уровне плеч. Приседать на опорной 

ноге, удерживая прямую ногу на рейке (рис. 34, 8). 

9. Маховые движения ногой вперёд и назад, стоя боком к гимнастической стенке и опираясь о 

рейку рукой (рис. 34, 9). 

10. Стоя лицом к повышенной опоре (гимнастической стенке), поставить одну ногу на опору 

(рейку) на уровне пояса. Наклоны к прямой ноге, коснуться грудью бедра (рис. 34, 10). 

11.Стойка на левой ноге, правым боком к гимнастической стенке, правую ногу поднять па рейку 

как можно выше, руки за голову. Пружинистые наклоны к опорной ноге (рис. 34, 11). После 

нескольких повторений то же, стоя па другой ноге. Ноги прямые, грудью или лбом касаться 

колена. 

     12. Сидя ноги врозь, набивной мяч над головой. Наклоны с касанием мяча поочерёдно правой 

и левой стопой (рис. 34, 12). 

     13. Ходьба с наклонами вперёд и доставанием пола руками. 

 

 

Рывок гири 16 кг 

     Выполнение нормативов комплекса ГТО в рывке гири проводится на помосте или любой 

ровной площадке размером 2X2 м. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей 

судьям определять выпрямление работающей руки и разгибание ног в тазобедренных и колен. 

Участник непрерывным движением поднимает гирю вверх до полного выпрямления руки и 

фиксирует её. Контрольное время выполнения упражнения - 4 мин. Засчитывается суммарное 

количество правильно выполненных подъёмов гири правой и левой рукой. Вовремя выполнения 

упражнения судья засчитывает каждый правильно выполненный подъём после фиксации гири не 

менее чем на 0,5 с. 

Участник имеет право начинать упражнение с любой руки, отдыхать, держа гирю в верхнем либо 

нижнем положении, не более 5 с. 

• Запрещается: использовать какие-либо приспособления, облегчающие подъём гири, в том 

числе гимнастические накладки; 

• использовать канифоль для подготовки ладоней; 

• помогать себе, опираясь свободной рукой на бедро или туловище; 

• становить гирю на голову, плечо, грудь, ногу или помост; 

• выходить за пределы помоста (или обозначенной площадки). 

Основные ошибки в технике рывка гири: 

• дожим гири; 

• касание свободной рукой ног, туловища, гири, работающей руки. 

     Техника выполнения. Стойка - ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, прямая рука 

сверху захватывает дужку гири, стоящей на полу. Подняв гирю от пола, качнуть её между ногами 

назад, затем махом по дуге вперёд поднять вверх над головой и зафиксировать (рис. 35). 

Работающая рука, ноги и туловище при этом должны быть выпрямлены. Затем опустить гирю 

вниз, не касаясь пола. По окончании рывка гири на махе внизу перехватить гирю в другую руку 

и продолжать рывок другой рукой. 

Перед тем как приступить к разучиванию рывка, необходимо показать упражнение в целом, 

обратив внимание на правильный захват дужки и фиксацию гири. Для лучшего освоения техники 

выполнения рывка обучение целесообразно разделить на части: вначале обучать махам, смене 

рук, а затем — рывку в целом. 

Подводящие упражнения 

1. Махи гири с различной амплитудой двумя руками. 

2. Махи гири одной рукой (со сменой рук). 

Упражнение выполняется сериями (2—3 маха одной рукой, смена, 2—3 маха другой рукой, гирю 

опустить) по 2 - 3 подхода. Смену рук производить тогда, когда гиря находится на махе впереди 

в выпрямленной руке на уровне пояса. 
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3. Рывок гири двумя руками. 

4. Полуприседы с гирей вверху на прямой руке. 

 

Упражнения, развивающие силу мышц рук, плечевого пояса и спины 

 1. Сжимание кистью теннисного мяча, эспандера (резинового, пружинного) 

2. Стоя, гантели в опущенных руках. Поднимать попеременно прямые руки вперёд-вверх. 

3. Ноги на ширине плеч, туловище наклонено вперёд до горизонтального положения, гантели в 

опущенных руках. Подъём прямых рук вперёд-вверх до уровня плеч: попеременно, 

одновременно (рис. 36, 1). 

4. Ноги на ширине плеч, руки с гантелями вверх. Энергичные наклоны туловища вперёд, опуская 

руки между ног (рис. 36, 2). 

5. Стоя в наклоне, в руках гири. Выпрямление туловища. 

6. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, прямая рука сверху захватывает дужку гири, 

стоящей на полу. Приподняв от пола гирю, качнуть её между ногами, затем махом по дуге 

поднять к плечу (рис. 36, 3). 

7. Ноги на ширине плеч, штанга у бёдер в опущенных руках. Подъём прямых рук вперёд-вверх 

до уровня плеч (рис. 36, 4). Держать 2-3 с. 

8. Ноги на ширине плеч, штанга у бёдер в опущенных руках. Подъём штанги вверх прямыми 

руками (рис. 36, 5). 

9. Лёжа бёдрами на гимнастическом коне (козле), лицом вниз, ноги закреплены за рейку 

гимнастической стенки, в руках набивной мяч. Наклоны туловища вперёд и назад (рис. 36, 6). 

Выполнять с большой амплитудой, без пауз. 

10. Махи тяжёлой гири (24, 32 кг) с различной амплитудой. 

Упражнения, развивающие силу мышц ног 

1. Полуириседы с двумя гирями вверху на прямых руках. 

2. Приседания с двумя гирями (гантелями, набивным мячом) вверху на прямых руках. 

3. Полуприседы и приседания со штангой на груди. 

Бег на лыжах 

Бег на лыжах представлен в комплексе ГТО (для возрастных групп от 6 до 17 лет) 

дистанциями 1, 2, 3, 5 км. Проводится свободным стилем преимущественно на местности со 

слабо- и среднепересечённым рельефом, в закрытых от ветра местах в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Для бега на лыжах готовят трассы в форме замкнутого круга или петли 

со стартом и финишем в одном месте. Лыжня должна быть плотной и хорошо укатанной. Со-

ревнования проводят в соответствии с правилами по лыжным гонкам. Старт раздельный - через 

10-15 с. Стартовые (нагрудные) номера следует выдавать в соответствии с подготовленностью 

участников - сильных лучше ставить в начало стартового протокола. 

Для выполнения нормативов комплекса ГТО в беге на лыжах нужно хорошо владеть техникой 

лыжных ходов и переходов с одного хода на другой, способами подъёмов и спусков с гор, 

поворотов, торможений. Овладение этими двигательными действиями предусмотрено в учебном 

процессе по предмету «Физическая культура» при прохождении раздела «Лыжная подготовка». 

Выполнение нормативов комплекса ГТО в беге на лыжах определяется не только технической 

подготовленностью, но и уровнем развития выносливости, скоростных и силовых способностей. 

В процессе занятий лыжной подготовкой большое внимание следует уделять развитию 

общей, специальной и скоростной выносливости. Для развития общей выносливости применяют 

длительное передвижение на лыжах (ЧСС 130—150 уд./мин), специальной выносливости - 

усложняют рельеф лыжной трассы и повышают скорость передвижения (ЧСС 150—160 уд./мин), 

скоростной выносливости — используют повторное прохождение отрезков 300—500 м с 

соревновательной скоростью (ЧСС 165—175 уд./мин). 

Упражнения, развивающие выносливость 

1. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в течение 25- 35 мин (ЧСС 140—150 

уд./мин).Во время передвижения с равномерной скоростью все системы организма работают 
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наиболее слаженно, ритмично, что способствует замедлению развития утомления. 

2. Прохождение дистанции 1 -1,5 км с равномерной скоростью (ЧСС 150—160 уд./мин), в режиме 

повторного способа выполнения (например, 3 раза по 1 км).Количество повторений упражнения 

в сумме должно быть больше, чем соревновательная дистанция программы комплекса ГТО. 

3. Прохождение по учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 500—800 м 

с соревновательной скоростью. Упражнение следует повторить 3—5 раз. Интервал отдыха 

(передвижение на лыжах в медленном темпе) между повторениями определяется с учётом 

показателей восстановления пульса у занимающихся (ЧСС не должна превышать 120—130 

уд./мин). Длина отрезков зависит от возраста и уровня подготовленности занимающихся. 

4. Повторное прохождение отрезков 300—500 м с высоком скоростью (примерно 90—95 % от 

соревновательной), после каждого отрезка - 250 м передвижение с низкой интенсивностью («игра 

скоростей»). 

Для выполнения ускорений необходимо расставить на лыжне определённые ориентиры, 

которые знакомы занимающимся, или приложить восьмёркой два круга — 300—500 м и 250 м 

(или внутри основного круга проложить ещё один круг на расстоянии 3 м от первого). Зани-

мающиеся проходят с высокой скоростью большой круг, переходят на малый и в невысоком 

темпе, отдыхая, двигаются по малому кругу. Затем снова переходят на большой круг и проходят 

его в режиме субмаксимальной интенсивности. И опять переходят на малый круг и т д.Таких 

повторений на большом круге может быть 5—6 и более. 

5. Прохождение дистанции: 3 раза по 1 км в высоком темпе (пульс 175—180 уд. /мин) через 4—

6 мин отдыха. 

6. Лыжные эстафеты с этапами: 

• 500—700 м и передвижением попеременным двухшажным ходом; 

• 250—300 м и передвижением одновременными классическими ходами. 

Эстафеты проводятся на учебном круге. Участники делятся на несколько команд по 5-6 

человек. 

7. Игры-соревнования на лыжах: «Гонка с преследованием», «Гонка по кругу», «Гонки с 

выбыванием», «Быстрая команда» и др. 

8. Кроссовый бег 3-5 км: 

• Сразличными комбинированными скоростными режимами; 

• с имитацией лыжных ходов в подъём различной крутизны. 

Скоростные способности проявляются в беге на лыжах в быстроте 

передвижения, но дистанции (дистанционная скорость), в быстротепереключения с одних 

двигательных действии на другие, а также во времени финиширования. 

Упражнения, развивающие скоростные способности 

1.Прохождение различными лыжными ходами отрезков 50, 100, 200 м с максимальной 

скоростью: с фиксацией времени; с определением победителя.Количество повторений зависит от 

подготовленности занимающихся. После прохождения каждого отрезка должен быть 

достаточный отдых. Если же результаты начинают снижаться даже после продолжительного 

отдыха, то работу на развитие скорости следует прекратить. 

2.Скоростное передвижение на лыжах в подъём скользящим шагом. 

3.Чередование скоростного передвижения на лыжах в затруднённых, обычных и облегчённых 

условиях (вариативный метод): 

• в пологий подъём и по равнинному участку лыжни; 

• в пологий подъём и под пологий уклон; 

• по равнинному участку лыжни и под пологий уклон. 

4. Прохождение лыжной дистанции с переменной скоростью (варьирование скорости 

передвижения и длительности выполнения упражнения). Например, скоростные передвижения 

на лыжах в течение 10 - 15 с сменяются такими же интервалами отдыха. Продолжительность 

упражнения 10-15 мин. 

5. Прохождение заданного отрезка дистанции с ускорением на последних 50 -100 м. 

6. Игры-соревнования на лыжах: «Лучший стартёр», «Быстрый лыжник», «Старт с 

преследованием», «Кто быстрее» и др. 
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7. Лыжные эстафеты с этапами 100—200 м. 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа в быстром темпе в течение 10-15 с (скоростные 

отжимания). 

9. Приседания и полуприседания в быстром темпе. 

Силовые способности проявляются в беге на лыжах при достаточно долгом выполнении 

силовой работы при отталкивании руками и ногами (силовая выносливость). В то же время, 

чтобы эффективно отталкиваться ногами (особенно при коньковых ходах), необходимо 

прилагать усилия как можно быстрее, а это зависит от уровня развития скоростно-силовых 

способностей. 

Упражнения, развивающие силовые способности 

1. Подтягивание в висе на перекладине. 

2. Сгибание и разгибание рук: в упоре лёжа (ноги на повышенной опоре); в упоре сзади (руки на 

повышенной опоре); в упоре на брусьях. 

3. Лазанье по канату без помощи ног. 

4. В выпаде вперёд прыжком смена положения ног (с партнёром на спине). 

5. Приседания с партнёром на плечах, держась руками за рейку гимнастической стенки. 

6. Приседания на одной ноге. 

7. В наклоне вперёд: 

-одновременное и попеременное разгибание (с отведением назад) и сгибание рук с гантелями в 

локтевых суставах; 

-отведение прямых рук с гантелями назад- вверх; 

-попеременные движения (махи) прямыми руками вперёд –назад с гантелями. 

8. Наклоны туловища вперёд с одновременным движением рук с гантелями  

назад - вверх. 

9. Наклоны туловища вперёд с одновременным движением рукназад - вверх с натяжением 

резинового амортизатора, жгута, закреплённого за рейку гимнастической стенки  

10. В наклоне вперёд растягивание резинового амортизатора за счётпоочерёдных 

(попеременных) движений руками вниз - назад. 

 11. Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд 50-100  

12. Прыжки в глубоком приседе с продвижением вперёд 10 – 20 м. 

  13. Ходьба с партнёром на спине на расстояние 30—50 м: удлиненным шагом (широкими 

выпадами); в полуприседе, в полуприседи боком. 

  14. Бег в подъём различной крутизны и длины с акцентом на отталкивание. 

  15. Повторное выполнение передвижений в подъём одновременным бесшажным    ходом. 

  16.Игры – соревнования: «Вперёд на руках», «Перенеси товарища», и др. 

  17. Соревновательно - игровое упражнение «Сильнее оттолкнись». 

На лыжне длиной 50—60 м участники передвигаются одновременным бесшажным ходом, 

стараясь сильнее толкаться лыжными палкамии делать как можно меньше отталкиваний до 

обозначеной финишной линии. Победителя определяют по меньшему числу отталкиваний. 

 Силовые упражнения следует выполнять до значительного мышечного утомления (т.е. «до 

отказа» или почти «до предела»). 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Основы знаний 2 2  

2 Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

29  29 

3 Спортивные мероприятия 4  4 

 Итого 35 2 33 
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Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Основы знаний 2 1  

2 Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

29  30 

3 Спортивные мероприятия 4  4 

 Итого 35 1 34 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Основы знаний 1 1  

2 Двигательные умения и навыки. Развитие 

двигательных способностей 

30  30 

3 Спортивные мероприятия 4  4 

 Итого 35 1 34 

 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Стрельба. В рамках подготовки с дачи 

нормативов ГТО» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Стрельба. В рамках 

подготовки с дачи нормативов ГТО» 

7класс 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные: 
- активно включаться в общение и взаимодействие с товарищами по секции на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и со-переживания;  

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями;  

- оказывать бескорыстную помощь своим товарищам, находить с ними общий язык;  

- правильно обращаться с инвентарём, соблюдать требования ТБ. 

- удерживать товарищей от совершения нарушений. 

-способность к самооценке;  

- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

 

Метапредметные: 

-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

- умение ставить и формулировать проблемы;  

-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера;  

- установление причинно-следственных связей;  

Регулятивные: 

- использование речи для регуляции своего действия;  

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;                                                                                                                                          
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- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи;                                                                                                                                                                                               

Коммуникативные:                     

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

- ставить вопросы;  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения;  

-предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника;  

- договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Стрельба. В рамках подготовки с дачи 

нормативов ГТО» 

7 класс 

Тема №1. Вводное занятие 

 1. Ознакомление с годовой программой и расписанием занятий. История и виды российского 

стрелкового оружия. Лекция с демонстрацией плакатов  

Тема №2. Меры безопасности при стрельбе  

1. Техника безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Техника безопасности при 

заряжании, наводке и выстреле.   

Тема №3. Теоретические основы стрельбы 

 1. Явление выстрела. Образование траектории. Прямой выстрел. 2. Начальная скорость пули. 

Отдача оружия. Пробивное и убойное действие пули. 3. Прикрытое, поражаемое и мёртвое 

пространство. Способы определения расстояния до цели. 4. Элементы наводки. Выбор цели и 

точки прицеливания при стрельбе по неподвижным целям. 

 Тема №4. Материальная часть пневматического оружия.  

1. Назначение, общее устройство, принцип действия и технические характеристики 

пневматической винтовки и пистолета. 2. Техническое обслуживание, ремонт, чистка и смазка 

винтовки и пистолета 3.Назначение, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики пневматической винтовки МР-512, ИЖ-38. 4. Настройка пневматических 

винтовок.  

Тема №5. Изготовка к стрельбе из пневматических винтовок.  

1. Заряжание винтовки. Изучение докладов о получении боеприпасов, готовности к стрельбе и о 

завершении стрельбы. 2-5. Заряжание, изготовка к стрельбе из положения сидя за столом с 

опорой на локоть. Доклады о получении боеприпасов. Прицеливание. Производство выстрела. 

Доклад о завершении стрельбы. 6-11. Заряжание, изготовка, прицеливание, производство 

выстрела из положения стоя без опоры. Доклады. 12-16. Изготовка к стрельбе из положения с 

колена и лёжа с опорой и без опоры. Прицеливание. Производство выстрела. Доклады. 

 Тема №6 Совершенствование техники и навыков стрельбы из пневматической винтовки.  

1-7 Тренировка в стрельбе по мишени «П» на расстояние 5 метров из положения сидя за столом 

с опорой на локоть. Совершенствование техники и навыков стрельбы. Тренировка в стрельбе из 

положения стоя с опорой и без опоры. 1. Участие в соревнованиях на личное первенство среди 

участников кружка. 2. Участие в муниципальных соревновании по стрельбе из пневматической 

винтовки. Анализ соревнований. 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Тема раздела  Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
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2 Меры безопасности при стрельбе  1 1  

3 Теоретические основы стрельбы 2 2  

4 Материальная часть пневматического оружия. 2 2  

5  Изготовка к стрельбе из пневматических 

винтовок 

9  9 

6 Совершенствование техники и навыков 

стрельбы из пневматической винтовки. 

2  2 

 Итого 17 6 11 

 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Шахматы» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

6 класс 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 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. 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

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

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

- Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться на 

шахматной доске. 

- Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная 

и короткая рокировка и её правила. 

- Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. принципы игры в дебюте; 
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- Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. 

- Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Планируемые 

результаты 

Компоненты ООП ООО 

Личностные Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,  

-сознание ответственности человека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

-социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

- экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам; 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности; 

-самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

Нравственно-этническая ориентация: 

-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы их опорных ситуаций; 

-эстетические потребности, ценности и чувства; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

-гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества 

 

Метапредметные Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 

Предметные Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. Система основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

 

Вводный раздел 

Вводное занятие. Цель этого занятия – введение в историю шахмат 

Знакомство детей с режимом работы объединения и его программой. Инструктаж по технике 

безопасности. Познакомить детей с инструкцией по технике безопасности, с культурой шахмат, 

правила внутреннего распорядка.  

Практическая часть: организация рабочего места (рациональное расположение за 

столом(доской).  

Значение шахмат   
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Изучение значимости шахмат на доске. Градация важности от пешки до короля. 

Лучший первый ход 
Правила первого хода. Правильное начало, как залог успешной партии.  

Правила построения обороны. 

Правила построения фигур на шахматной доске, для защиты короля на доске. 

Правила построения атаки 

Правила построения фигур на шахматной доске, для атаки короля противника на доске. 

Практика: игра с соперником  

Выработка умения  играть на опережение, просчитывание хода соперника. 

Практика: игра с соперником на врем 

Усложнение игры. Использование времени как дополнительного соперника для игрока. 

Игра команда на команду  

Игра большим количеством людей с одной доской. 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

№ 

уро

ка 

Название разделов Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1 Вводный раздел 1 1  

2 Значение шахмат 1 1  

3 Лучший первый ход  

 

1 1  

4 Правила построения обороны 2 2  

5 Правила построения атаки 2 2  

6 Практика: игра с соперником 7  7 

7 Практика: игра с соперником на время 3  3 

8 Игра команда на команду 0.5  0.5 

 Итого  17.5 7 10.5 

 

 

Духовно-нравственное направление 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Патриот» 

5-9 классы 

Планируемые результаты освоения курса «Патриот» 

Изучение данного курса способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям ФГОС 

ООО. 

Личностные результаты обучения: 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

473 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- 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, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

различных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебных действий и нормативов военной 

подготовки, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации видов оружия массового поражения, их поражающих факторов и средств 

применения), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

воспитателем 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

обязанности, в том числе, по руководству подчиненными при решении учебных задач.  

 

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ, 

военной топографии, РХБЗ, их значении для достижении военного преимущества перед 

противником и для защиты общества и государства. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной боевой обстановки с учетом 

индивидуальных возможностей. 
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3. В коммуникативной сфере: 

- умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать приказы. 

4. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия основного стрелкового, инженерного и другого 

вооружения, используемого в современной армии. 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Патриот» 

5 класс 

1. Основы тактик 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Структура и состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, предназначение и задачи. 

Тактика – составная часть военного искусства. Предмет и задачи основ тактики. Тактика 

– теория и практика ведения боя.  

2. Основы огневой подготовки  

История развития отечественного стрелкового оружия. Развитие стрелкового оружия и 

введение его на вооружение русской армии. Роль отечественных конструкторов в создании 

первоклассных образцов вооружения. Классификация и перспективы устройства современного 

автоматического оружия. Перспективы развития вооружения мотострелковых подразделений. 

3. Основы строевой подготовки 

Общие положения строевого устава. Команды управления и порядок их подачи. 

Обязанностей командиров и военнослужащих перед построением и в строю. Правила ношения 

военной формы одежды. Строи и управление ими. Строевая  стойка. Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы – 

надеть (снять)». Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и отход. 

Возвращение в строй. Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

4. Основы общевоинских уставов ВС РФ 

История создания Вооруженных сил Российской Федерации. Дни воинской славы России. 

Ордена и медали за воинское отличие, заслуги в бою и военной службе.  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил. Военнослужащий – защитник своей 

Родины. Военная присяга. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге. Боевое 

знамя воинской части – символ воинской чести, доблести, славы. Порядок его вручения, хранения 

и содержания.  

Взаимоотношения между военнослужащими. Воинские звания. Единоначалие. 

Командиры (начальники) и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ, порядок его отдачи и 

выполнения.  

Воинское приветствие. О воинской вежливости и поведении военнослужащих.  

Размещение военнослужащих. Содержание помещений и территории. Отопление, 

проветривание и освещение помещений.  

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. Подъем, физическая зарядка, уборка помещений и территории. Утренний и 

вечерний туалет. Утренний осмотр, порядок его проведения и устранение обнаруженных 

недостатков. Прием пищи. Правила поведения в столовой. Учебные занятия. Самостоятельная 

подготовка. Личное время солдат. Порядок отправки и следования команд (подразделений). 

Порядок увольнения из расположения части. Прослушивание радио, просмотр телепрограмм. 

Прием посетителей. Встреча с родителями. Вечерняя прогулка. Вечерняя поверка. Отбой.  

Суточный наряд по части. Подготовка к несению службы. Дежурный и дневальный по 

роте, их обязанности. Документация дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства. 

Правила ведения служебных переговоров по телефону. Развод суточного наряда. Порядок и 

время построения. Встреча дежурного по части. Проверка внешнего вида и знания обязанностей 

лицами суточного наряда.  

Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  
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Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Обязанности военнослужащих по 

соблюдению требований воинской дисциплины. Обязанности командиров и начальников по 

укреплению воинской дисциплины и общественного порядка.  

5. Основы военной топографии  

Ориентирование на местности без карты. Сущность и способы ориентирования на 

местности. Компас и приемы работы с ним. Определение сторон горизонта. Движение по азимуту 

днем и ночью. Определение направления движения по заданному маршруту различными 

способами. 

6. Военно-спортивная игра «Зарница 

 

Тематическое планирование (5 класс) 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы тактики 2 2  

2. Основы огневой подготовки 1 1  

3. Основы строевой подготовки 17 3 14 

4. Основы общевоинских уставов ВС РФ 11 11  

5. Основы военной топографии 2  2 

6. Военно-спортивная игра «Зарница» 2 1 1 

Всего: 35 18 17 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Патриот» 

6 класс 

1. Основы тактики  

Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового (танкового) взвода. 

Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового взвода. Состав отделения (экипажа 

танка) и его вооружение. 

Тактико-технические характеристики вооружения и боевой техники.  

2. Основы огневой подготовки  

Автомат Калашникова (АК-74). Назначение и боевые свойства. Порядок неполной 

разборки и сборки. Назначение и устройство частей и механизмов, патронов, принадлежностей. 

Принцип устройства и действия автоматики. Возможные задержки при стрельбе и их устранение. 

Правила безопасности при обращении. 

Малокалиберная (пневматическая) винтовка. Назначение, возможности, общее 

устройство. Порядок разборки и сборки винтовки. Правила стрельбы. Возможные задержки при 

стрельбе и порядок их устранения. Правила безопасности при обращении. 

Основные положения Курса стрельб. Назначение и содержание КССО. Общие 

организационно-методические указания. Порядок проведения дневных и ночных стрельб. 

Обязанности лиц, руководящих стрельбой и обслуживающих стрельбу. Требования безопасности 

при проведении стрельб.  

Выполнение упражнений стрельб.  

Требования Курса стрельб по организации, порядку и правилам безопасности во вре- мя 

стрельб и тренировок, изучение условий упражнения. Разведка целей. Характерные признаки 

целей. Тренировка в развитии наблюдательности, определении и назначении установок для 

стрельбы, целеуказаний и корректировки огня. Занятия на учебно-тренировочных  средствах.  

Отработка  нормативов, усовершенствование знаний по  устройству вооружения.  

3. Основы строевой подготовки  

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головные уборы – надеть (снять)». Повороты на месте. 

Движение. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении 
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без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

Строи отделения, взвода, роты в пешем порядке. Подача команд для построения, 

движения, перестроения отделения в различных строях на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

Строевой смотр. 

4. Основы общевоинских уставов ВС РФ  

Суточный наряд. Суточный наряд по части. Суточный наряд по роте, его предназначение 

и состав. Подготовка к несению службы. Дежурный и дневальный по роте, их обязанности. 

Документация дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства. Правила ведения 

служебных переговоров по телефону. 

Развод суточного наряда. Порядок и время построения. Встреча дежурного по части. 

Проверка внешнего вида и знания обязанностей лицами суточного наряда. 

Охрана здоровья военнослужащих. Общие положения. Закаливание военнослужащих, 

занятия физической подготовкой и спортом. Санитарно–противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия. Лечебно-профилактические мероприятия.  

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации – основной государственный   правовой акт,  регламентирующий 

воинскую дисциплину. Воинская  дисциплина, ее сущность и значение. Обязанности 

военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины. Чем достигается воинская 

дисциплина. Обязанности командиров и начальников по укреплению воинской дисциплины и 

общественного порядка. 

Поощрения. Общие положения. Поощрения, применяемые к солдатам, сержантам, 

старшинам. Права командиров (начальников) по применению поощрений (до командира роты 

включительно). Порядок применения поощрения. 

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Общие 

положения. Дисциплинарные взыскания, применяемые к солдатам, матросам, сержантам, 

старшинам. Права командиров (начальников) по применению дисциплинарных взысканий к 

подчиненным солдатам, сержантам, старшинам (до командира роты включительно). 

5. Основы военной топографии 

Ориентирование на местности без карты. Выбор ориентиров. Определение и указание 

своего местонахождения относительно ориентиров и сторон горизонта. 

Движение по азимуту днем и ночью. Движение по азимуту. Обход препятствий. 

Особенности движения по азимуту ночью. 

6. Военно-спортивная игра «Зарница»  

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы тактики 2 2  

2. Основы огневой подготовки 5 3 2 

3. Основы строевой подготовки 17  17 

4. Основы общевоинских уставов ВС РФ 7 7  

5. Основы военной топографии 2  2 

6. Военно-спортивная игра «Зарница» 2 1 1 

Всего: 35 13 22 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Патриот» 

7 класс 
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1. Основы тактики  

Действия при подъеме по тревоге. Сигналы оповещения «Воздушная тревога», 

«Радиационная опасность», «Химическая тревога», «Сбор». 

Организация, вооружение и боевая техника отделения и взвода армий блока НАТО. 

Тактико-технические характеристики вооружения и боевой техники. Форма одежды, знаки 

различия военнослужащих и опознавательные знаки. 

2. Основы огневой подготовки  

Ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7) – назначение, боевые свойства, общее 

устройство и понятие о работе гранатомета. Порядок разборки и сборки. Назначение, устройство 

частей, механизмов и принадлежностей. 

Назначение, устройство и принцип действия гранаты. Задержки при стрельбе из 

гранатомета. Порядок хранения гранатомета и гранаты, уход на ними и сбережение. Меры 

безопасности при обращении с гранатой и при стрельбе из гранатомета. 

РПК-74. Назначение и боевые свойства (изучаются особенности по сравнению с АК- 74). 

Порядок неполной разборки и сборки. Назначение и устройство частей и механизмов, патронов, 

принадлежностей. Принцип устройства и действия автоматики. Возможные задержки при 

стрельбе и их устранение. Правила безопасности при обращении. 

Подготовка оружия к стрельбе и уход за ним после стрельбы. Осмотр и подготовка 

оружия и боеприпасов к стрельбе. Обслуживание оружия после стрельбы. Порядок чистки и 

смазки оружия. 

Практическое занятие по проведению чистки оружия. Выполнение упражнений стрельб. 

Требования Курса стрельб по организации, порядку и правилам безопасности во время стрельб и 

тренировок, изучение условий упражнения. Разведка целей. Характерные признаки целей. 

Тренировка в развитии наблюдательности, определении и назначении установок для стрельбы, 

целеуказаний и корректировки огня. Занятия на учебно-тренировочных средствах. Отработка 

нормативов, усовершенствование знаний по устройству вооружения. 

Действия со стрелковым оружием. Выполнение упражнений начальных стрельб и 

гранатометания. 

3. Основы строевой подготовки  

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головные уборы – надеть (снять)». Повороты на месте. 

Движение. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении 

без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

Строи отделения, взвода, роты в пешем порядке. Подача команд для построения, 

движения, перестроения отделения в различных строях на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

4. Основы общевоинских уставов  

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск.  

Воздушно-космические силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. (Общие положения. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Ответственность военнослужащих. 

Обязанности командиров (начальников), солдат и матросов. Общие обязанности 

командиров (начальников). Обязанности командира отделения (заместителя командира взвода), 

солдата (матроса).  

Увольнение из расположения части.  

 

Суточный наряд. Суточный наряд по части. Суточный наряд по роте, его предназначение 

и состав. Подготовка к несению службы. Дежурный и дневальный по роте, их обязанности. 

Документация дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства. Правила ведения 
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служебных переговоров по телефону. Развод суточного наряда. Порядок и время построения. 

Встреча дежурного по части. Проверка внешнего вида и знания обязанностей лицами суточного 

наряда. 

5. Основы военной топографии  

Местность как элемент боевой обстановки. Предмет и задачи военной топографии. 

Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые 

действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности. 

6. Военно-спортивная игра «Зарница»  

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы тактики 2 2  

2. Основы огневой подготовки 7 5 2 

3. Основы строевой подготовки 16  16 

4. Основы общевоинских уставов ВС РФ 6 5 1 

5. Основы военной топографии 2 2  

6. Военно-спортивная игра «Зарница» 2 1 1 

Всего: 35 15 20 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Патриот» 

8 класс 

1. Основы тактики  

Основы современного общевойскового боя. Обязанности солдата, командира отделения, 

гранатометчика и пулеметчика в бою. Походный, предбоевой и боевой порядки. Виды боя, их 

характеристика. 

2. Основы огневой подготовки  

Общие сведения по основам стрельбы. «Тысячная» – единица измерения углов. Формулы 

«тысячной» и их применение. Сведения из внутренней баллистики. Явление выстрела и краткая 

характеристика его периодов. Начальная скорость пули и ее практическое значение. Влияние 

различных факторов на величину начальной скорости. Дульная энергия. Явление отдачи. 

Использование отдачи в автоматическом оружии. Понятие о траектории и ее элементах. Прямой 

выстрел и его практическое значение. 

Боеприпасы. Ручные осколочные и кумулятивные гранаты. Назначение, боевые свойства 

и устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО. Запалы, их устройство и работа. 

Приборы наблюдения. Общее предназначение приборов наблюдения и их 

классификация. Назначение, общее устройство биноклей, перископов-разведчика. 

Выполнение упражнений стрельб. Требования Курса стрельб по организации, порядку и 

правилам безопасности во время стрельб и тренировок, изучение условий упражнения. Разведка 

целей. Характерные признаки целей. Тренировка в развитии наблюдательности, определении и 

назначении установок для стрельбы, целеуказаний и корректировки огня. Занятия на учебно-

тренировочных средствах. Отработка нормативов, усовершенствование знаний по устройству 

вооружения. 

Действия со стрелковым оружием. Выполнение упражнений начальных стрельб и 

гранатометания. 

3. Основы строевой подготовки  

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головные уборы – надеть (снять)». Повороты на месте. 

Движение. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении 
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без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и отход. Возвращение в строй. 

Совершенствование навыков одиночной строевой подготовки. 

Строи отделения, взвода, роты в пешем порядке. Подача команд для построения, 

движения, перестроения отделения в различных строях на месте и в движении. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

4. Основы общевоинских уставов ВС РФ  

Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ.  

Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника РВСН.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВДВ. 

Безопасность военной службы. Общие положения и основные мероприятия по 

обеспечению безопасности военной службы.  

5. Основы военной топографии  

Топографические карты. Виды условных знаков. Цветовое оформление (расцветка) карт, 

пояснительные надписи и цифровое обозначение.  

Общие правила чтения карт. Масштаб топографических карт. Определение расстояния 

по карте. 

6. Военно-спортивная игра «Зарница»  

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы тактики 3 3  

2. Основы огневой подготовки 8 3 5 

3. Основы строевой подготовки 16  16 

4. Основы общевоинских уставов ВС РФ 4 4  

5. Основы военной топографии 2 1 1 

6. Военно-спортивная игра «Зарница» 2 1 1 

Всего: 35 12 23 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Патриот» 

9 класс 

1. Основы тактики  

Организация, вооружение и боевая техника мотострелкового взвода. Состав 

мотострелкового отделения, его вооружение. Тактико-технические характеристики вооружения 

и боевой техники (АК-74; РПК-74; БМП-1,2,3; БТР-80; БТР-90; Т-80; Т-90, Т- 14). 

Ведение оборонительного боя. Оборона. Требования к обороне, построение обороны МСО 

в обороне. Боевой порядок МСО в обороне. Боевая позиция МСО. Система огня МСО в обороне. 

Карточка огня отделения. 

Ведение наступления. Наступление. Боевой порядок МСО в наступлении (в линию, 

уступом вправо (влево). Объект атаки. Подготовка наступления из положения непосредственного 

соприкосновения с противником и при наступлении с выдвижением из глубины. 

2. Основы радиационной, химической и биологической защиты  

История развития оружия массового поражения. Понятие оружия массового поражения. 

История его развития, примеры применения. Его роль в современном бою. Взгляды 

командования основных иностранных армий на применение оружия массового поражения и его 

развитие. 
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Ядерное оружие. Основные понятия о ядерном оружии. Ядерные боеприпасы. Принцип 

устройства ядерных, термоядерных боеприпасов. Виды ядерных взрывов и их поражающие 

факторы. Ударная волна. Световое излучение. Проникающая радиация. Радиоактивное 

заражение местности и объектов. Электромагнитный импульс. Средства и способы защиты от 

поражающих факторов 

Химическое оружие. Основные понятия о химическом оружии. Определение химического 

оружия. Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Боевые свойства отравляющих 

веществ, пути воздействия их на организм человека. Стойкость отравляющих веществ. 

Принципы устройства и действие химических боеприпасов Защита от поражения химическим 

оружием. 

Биологическое оружие. Основные понятия о биологическом оружии. Определение, 

основные свойства биологического оружия. Внешние признаки применения. Средства защиты от 

бактериологического (биологического) оружия и меры предупреждения инфекционных 

заболеваний. Правила поведения личного состава в очагах бактериологического 

(биологического) заражения. 

Зажигательное оружие и защита от него. Поражающие свойства зажигательного оружия 

и средства его применения. Способы защиты личного состава, вооружения, боевой техники от 

зажигательного оружия. Действие личного состава при попадании зажигательных веществ на 

обмундирование, снаряжение, средства защиты, вооружение, технику. Оказание помощи при 

поражении зажигательными веществами. 

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. Средства защиты 

кожи. Назначение, устройство и подбор по размеру средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, средств защиты кожи.  

3. Основы огневой подготовки  

Снайперская винтовка Драгунова (СВД). Назначение снайперской винтовки Драгунова. 

Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки.  

Пистолет Макарова (9 мм ПМ). Назначение и боевые свойства. Порядок неполной 

разборки и сборки. Назначение и устройство частей и механизмов, патронов, принадлежностей. 

Принцип устройства и действия автоматики. Возможные задержки при стрельбе и их устранение. 

Правила безопасности при обращении.  

Проверка боя стрелкового оружия и приведение его к нормальному бою. Порядок 

определения средней точки попадания (СТП).  

Выполнение упражнений стрельб. Требования Курса стрельб по организации, порядку и 

мерам безопасности во время стрельб.  

4. Основы строевой подготовки  

Тренировка в выполнении строевых приемов и движения без оружия. Строевая стойка с 

оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя, 

подход к начальнику и отход. Выполнение команд "Ремень – ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)", 

"Положить – ОРУЖИЕ", "В РУЖЬЕ", "Автомат на – ГРУДЬ",    "На    ре-МЕНЬ".    «Оружие    –  

ЗА СПИНУ»,  «Оружие  –  НА  ре-МЕНЬ». Совершенствование навыков одиночной строевой 

подготовки. 

5.  Основы общевоинских уставов ВС РФ  

Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. Внутренняя служба 

при расположении войск в полевых условиях (в лагерях). Порядок вызова дежурного по роте по 

линию. 

Устав гарнизонной службы Вооруженных сил Российской Федерации. Организация и 

несение гарнизонной службы. Гарнизонный наряд. Гарнизонный патруль. 

Устав караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации. Организация 

караульной службы. Караул. Пост. Часовой. Подготовка караулов. 

6. Профессиональное самоопределение  

Профессиография первичных офицерских специальностей. Описание первичных 

офицерских специальностей Видов (Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-

морского флота), родов войск (Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-
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десантных войск) Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Условия приема суворовцев в вузы Министерства обороны Российской Федерации. Общие 

правила приема в вузы Министерства обороны Российской Федерации: общие положения, 

условия приема, профессиональный отбор и порядок зачисления суворовцев. 

7. Военно-спортивная игра «Зарница»  

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы тактики 3 3  

2. Основы радиационной, химической и биологической защиты 6 6  

3. Основы огневой подготовки 7 3 4 

4. Основы строевой подготовки 11  11 

5. Основы общевоинских уставов ВС РФ 4 4  

6. Профессиональное самоопределение 2 2  

7. Военно-спортивная игра «Зарница» 2 1 1 

Всего: 35 19 15 

 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Русский фольклор» 

 

Планируемые результаты освоения  курса  внеурочной деятельности «Русский фольклор» 

5 класс 

 

Личностные результаты освоения курса:  

 повышение уровня мотивации к познанию окружающего мира;  

 готовность к самопознанию и саморазвитию посредством погружения в культуру  

прошлого;  

 формирование ценностных ориентиров и способности их отстаивать;  

 повышение уровня самостоятельности в суждениях;  

 развитие умения творчески подходить к решению поставленных задач;  

 принятие различных форм взаимодействия с окружающими;  

 формирование основ патриотизма и гражданской идентичности;  

Метапредметные результаты освоения курса:  

Регулятивные:  

 умение ставить перед собой цель в изучении курса, планировать своё обучение и  

достигать поставленной цели;  

 умение соотносить свою деятельность с запланированными результатами;  

 умение оценивать результат своей деятельности и деятельности других;  

 способность к саморегуляции как к волевому усилию в достижении цели.  

Коммуникативные:  

 умение успешно сотрудничать как с педагогом, так и со сверстниками, находить  

рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 умение работать как индивидуально, так и в группах;  

 умение аргументированно отстаивать своё мнение;  

 умение строить диалогическую и монологическую речь в соответствии с поставленными  

задачами и требованиями стилистики;  

 умение работать с текстом, смысловое чтение.  

Познавательные:  
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 умение строить логическое рассуждение, строить аналогии, делать выводы;  

 умение обобщать, анализировать и классифицировать объекты изучения;  

 формирование и развитие ИКТ-компетенции;  

 

Предметные:  

 Формирование положительной мотивации к народной культуре.  

 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от знакомства с русскими 

традициями.  

 Развитие воссоздающего воображения.  

 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в 

Интернете.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Русский фольклор» 

Введение  

Ознакомление с содержанием программы курса внеурочной деятельности. Что такое фольклор? 

Жанры фольклора  

Детский Фольклор. Малые жанры фольклора 

Загадки, потешки, перевертыши, пестушки, заклички, скороговорки. 

Русские народные сказки 

Типы народных сказок: волшебные, бытовые и сказки о животных. 

Известные художники, иллюстрировавшие народные сказки. Иллюстрации И. Билибина. 

Русские народные песни 

Песенный эпос. Былины (южнорусские, среднерусские, сибирские); северная эпическая 

традиция; исторические песни; баллады; небылицы и скоморошины; песни в сказках. 

Осень в русском фольклоре  

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Русские осенние праздники и обряды. «Осенины» 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Преображение; день 

Нерукотворного образа. 

Успение Богородицы (Первые Осенины). Спожинки —окончание жатвы. 

Покров Богородицы. Девичьи гадания и посиделки. Окончание работ по найму.   

Осенние приметы. Пословицы и поговорки про осень 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели. История и стиль гжели. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, 

кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы.  

Хохлома. История и стиль. Орнамент деревянной расписной посуды. 

Жостово .Стиль и содержание росписи  металлические подносов.  

Вятская игрушка .Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ 

города Кирова (Вятка)). Забавные звери, сказочные образы. Вятские матрёшки. Бытовой жанр 

игрушки и скульптуры малых форм.  

Зима в русском фольклоре  

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. Святки. 

Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ 

«райского дерева».Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). Освещение 

воды. Праздничный крещенский стол. 

Сказки о зиме.Зимние приметы. Пословицы и поговорки о зиме 

Русский быт  

Одежда. Традиционный костюм крестьян  

Функциональный характер одежды в старину. Рубашка, сарафан — у женщин. Рубаха, порты, 

брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки - у крестьян (мужская одежда).Роль орнамента-

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%258B%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B&sa=D&ust=1570282622604000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0&sa=D&ust=1570282622605000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0_%2528%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%2529&sa=D&ust=1570282622605000
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оберега (вышивка).Особое значение пояса (кушака).Головные уборы девушек и женщин, 

украшения. Лапти, баретки, онучи,  

Одежда. Традиционный костюм бояр 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки. Летники, душегреи на меху, 

шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба. Элементы избы. Крестьянская утварь. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема. Светёлки. Крытые галереи. 

Весна в русском фольклоре  

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. 

Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты.). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднования 

Пасхи на Руси. Раздача верующим просфор и общего хлеба — Артоса. Пасхальные торжества. 

Крестный ход. Христосование. Красная горка. 

Сказки о весне. 

Весенние приметы. Пословицы и поговорки о весне 

Лето в русском фольклоре  

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. Егорьев 

день — 6 мая.  

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины 

Земли, поилицы и кормилицы.  

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. 

Собирание целебных трав, очищение огнёми водой. Иван-да-марья — праздничный цветок 

Купалы. Возжиганиекостров в купальскую ночь.  

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его 

называют ещё Петры и Павлы, Петровки).  Традиции и обряды. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень. Традиции и обряды. Приметы, 

пословицы, поговорки. 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности  «Русский фольклор» 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Введение  1 1  

2 Жанры фольклора 3 1 2 

3 Осень в русском фольклоре 3 1 2 

4 Русские народные промыслы 6 2 4 

5 Зима в русском фольклоре   8 4 4 

6 Русский быт  2 1 1 

7 Весна в русском фольклоре 6 2 4 

8 Лето в русском фольклоре 6 2 4 

 ИТОГО 35 14 21 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Юные экскурсоводы» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юные экскурсоводы» 

6 класс 

 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, культуры своего народа, своего края; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

 индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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, старшим и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные: 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать 3и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной 

основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно 

значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и 

технические средства информационных технологий. 

Предметные: 

 основные этапы и ключевые события истории России ХХ века. 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
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последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; 

 У высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира. Результаты освоения программы. Уровни достижения результатов при реализации 

курса внеурочной. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юные экскурсоводы» 

6 класс 

Введение Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. Роль музея в жизни человека. 

Основные социальные функции музеев 

Методика  проведения экскурсии  
Особенности классификации методических приемов. Методические приемы показа, осмотра, 

воссоздания. Типы и виды музеев. Школьные музеи, их профили и задачи. 

Виды экскурсий. Тематическая, обзорная 

Работа с источниками. Подбор материала для составления экскурсии 

Где и как собирать материалы для музея. Где и как собирать материалы для. ведения экскурсий. 

Библиография. Как работать с газетами, журналами, книгами. Художественная мемуарная, 

справочная литература. Как записывать воспоминания. Краткая летопись основных событий. 

Требования к экскурсоводу 

Имидж экскурсовода, этикет, умение вести беседу, одежда. Искусство принимать гостей. Речь 

экскурсовода. Чтение прозы, стихов. Анализ моей речи и речи моих друзей (диалект, 

жаргонизмы). Рассказ экскурсовода. Что такое ораторское искусство. Практикум (упражнения на 

дыхание, скороговорки). 

 Основные требования к экскурсии Последовательность построения экскурсии. Подготовка 

текста экскурсии. Оформление текста экскурсии. Содержание экскурсии, экспонаты. Показ и 

анализ экспонатов. Отработка и сдача тематической экскурсии. Отработка и сдача обзорной 

экскурсии. 

Защита проекта«Виртуальная экскурсия», «Обзорная экскурсия» 

Проведение экскурсии в школе, на городском конкурсе экскурсоводов 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Юные экскурсоводы» 

6 класс 
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№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Введение 1 1  

2 Методика проведения экскурсии 2 2  

3 Виды экскурсий 2 2  

4 Работа с источниками. Побор 

материала для составления экскурсии 

4  4 

5 Требования к экскурсоводу 1,5 1,5  

6 Основные требования к экскурсии 5 1 4 

7 Защита проекта «Виртуальная 

экскурсия», «Обзорная экскурсия» 

2  2 

 Итого  17,5 7,5 10 

 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Как стать успешным» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Как стать успешным» 

7-8 классы 

Метапредметными  результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- вреде алкоголя, курения, наркотиков 

- важность человеческой жизни 

- важность положительного само отношения, само принятия, само программирования  

- умение отличать признаки страсти и зрелой любви 

-формирование позитивной привычки 

-умение отстаивать свое мнение и противостоять давлению других людей 

-планировать свое время и ставить цели 

Личностные УУД: 
- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор  

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях  

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции  

- понимать чувства других людей  

-  идти на взаимные уступки в разных ситуациях  

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать их в 

общении  

Познавательные УУД: 
- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных источниках 

информации  

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе)  

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций)  

- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, их роли в 

жизни  

Регулятивные УУД: 
- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии)  

- выдвигать версии в группе и индивидуально  
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- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки  

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях  

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков  

Коммуникативные УУД: 
- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами  

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины действий, 

поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его ошибочность  

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями  

- преодолевать конфликты, толерантно относиться   к другому человеку  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Как стать успешным» 

7-8 класс 

  Занятие состоит из нескольких частей.  

  Вводная часть. 

Цель вводной части занятий – настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками; включает в себя создание и обсуждение 

проблемной ситуации.  

  Основная (рабочая) часть. 

 На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Она направлена на поиск 

решения проблемы. В неё входят различные виды деятельности, направленные на 

развитие, коррекцию социально-личностной и частично познавательной сфер подростка.  

Заключительная часть. 

Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций от работы, 

обсуждение: основных моментов занятия, применения новых знаний.  

В 7 классе программа разделена на 4 раздела:  

1. Введение. Задумайтесь о своей мечте 

2. Вредные привычки 

3. Жизненные навыки 

4. Заключение 

 В «Введении» отводится 4 урока, где на основании просмотра фильма «4 ключа к твоим 

победам» рассматриваются четыре фактора, на которые необходимо обратить внимание 

учащимся. Это физическое развитие, образование, построение отношений, внутренний мир. 

Далее проводим дискуссию с учащимися после просмотра видео. 

В разделе «Вредные привычки» дается теоретический материал с проведением дискуссий и 

викторины на предложенный материал. Используются фильмы «Почему курят?» и фрагмент из 

фильма «Секреты манипуляции», где говорится о скрытых негативных фактах курения. Фильмы 

«Олег Газманов о наркотиках» и «Павел Деревянко о наркотиках» рассказываю о правильном 

выборе, о слабости людей, которые поддаются наркотическому влиянию.  

 В разделе «Жизненные навыки» используется теоретический материал, игры, групповая работа, 

проблемно-ценностное общение на важные темы как устоять давление среды, уметь различать 

страсть от настоящей любви и научиться распознавать смысл современной рекламы. 

В «Заключении» проводится 2,5 урока, где учащиеся пробуют ставить цели и создают свою 

«Карту жизни», где будут указаны свои ближайшие планы с записями секретов успехов, которые 

были раскрыты в течении этой программы. 

В итоге учащиеся познакомятся с основными ключами победы к достижению успешной жизни, 

а также препятствиями, которые противостоят к достижению своей мечты. 

 В 8 классе программа разделена на 5 разделов:  

1. Введение. Секреты успеха. 

2. Влияние 

3. Отношение между мужчиной и женщиной 

4. Пять секретов настоящего мужчины 
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5. Заключение 

    В «Введении» отводится 4 урока, где используется фильмы «Секреты успеха», «Про аборт», 

«Жизнь до рождения» после просмотра которого фильма ведется дискуссия, выслушиваются 

мнения учащихся. Главной идеей этого раздела, показать детям важность человеческой жизни и 

что является ценным в жизни человека. Здесь используется игра, как проблемно-ценностное 

общение, а также проводится тест «Оцени свой характер», где учащиеся сами увидят, какие у них 

слабые стороны характера. 

 В разделе «Влияние» рассматриваются вопросы влияния общественного мнения, подростков и 

текстов песен на поведение подростков. На этих трех уроках проводятся игра «Мяч», опыт 

«Жизненные принципы», ролевые игры, где на практике видно негативное влияние со стороны 

людей, а также навязанные тексты поп-музыки молодёжи. А также предлагаются решения, как 

можно противостать такому влиянию. 

 В разделе «Отношение между мужчиной и женщиной» используется фильм «Как найти любовь», 

после которого проводится дискуссия учащихся. Очень важно вести правильный образ 

мышления в отношении ранней половой жизни, которая влечет за собой как физические, так и 

эмоциональные последствия, которые являются препятствием к успеху любого человека. 

Проводятся игры «Стаканчики» и «Ступени отношений», где учащимся раскрываются 

правильные стороны построения отношений между двумя полами. В разделе «Пять секретов 

настоящего мужчины» раскрываются важные принципы к достижению успеха. Этот фильм 

полезен и женской стороне, потому как есть общие жизненные принципы для всех людей, а также 

девушкам полезно знать, как действует настоящие мужчины. Здесь более всего можно провести 

дискуссии и круглый стол, выслушать согласие и несогласие учащихся по содержанию фильма.  

В разделе «Заключение» создают свою «Карту жизни», где выбирают свои цели на будущее 

время и жизненно важные принципы их достижения, чтобы стать успешным в своей жизни. 

В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная таким образом 

информация лучше запоминается. Содержание занятий носит вариативный характер и может 

быть изменено в зависимости от конкретных проблем подростков. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Как стать успешным» 

7 класс 

№ 

раздела 

Раздел Всего Теория Практика 

1 Введение. 

Задумайтесь о своей мечте 

4 2 2 

2 Вредные привычки 6 3 3 

3 Жизненные навыки 5 3 2 

4 Заключение 2,5  2,5 

 Итого 17.5 8 9.5 

 8 класс 

№ 

раздела 

Раздел Всего Теория Практика 

1 Введение. 

Секреты успеха 

4 2 2 

2 Влияние 3 1 2 

3 Отношения между мужчиной и 

женщиной 

5 3 2 

4 Пять секретов настоящего мужчины 3 2 1 

5  Заключение 2.5 2,5  

 Итого 17.5 10.5 7 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Традиции и обычаи русского народа» 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Традиции и обычаи 

русского народа» 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты освоения курса:  

 повышение уровня мотивации к познанию окружающего мира;  

 готовность к самопознанию и саморазвитию посредством погружения в культуру  

прошлого;  

 формирование ценностных ориентиров и способности их отстаивать;  

 повышение уровня самостоятельности в суждениях;  

 развитие умения творчески подходить к решению поставленных задач;  

 принятие различных форм взаимодействия с окружающими;  

 формирование основ патриотизма и гражданской идентичности;  

Метапредметные результаты освоения курса:  

Регулятивные:  

 умение ставить перед собой цель в изучении курса, планировать своё обучение и  

достигать поставленной цели;  

 умение соотносить свою деятельность с запланированными результатами;  

 умение оценивать результат своей деятельности и деятельности других;  

 способность к саморегуляции как к волевому усилию в достижении цели.  

Коммуникативные:  

 умение успешно сотрудничать как с педагогом, так и со сверстниками, находить  

рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 умение работать как индивидуально, так и в группах;  

 умение аргументированно отстаивать своё мнение;  

 умение строить диалогическую и монологическую речь в соответствии с поставленными  

задачами и требованиями стилистики;  

 умение работать с текстом, смысловое чтение.  

Познавательные:  

 умение строить логическое рассуждение, строить аналогии, делать выводы;  

 умение обобщать, анализировать и классифицировать объекты изучения;  

 формирование и развитие ИКТ-компетенции;  

 

Предметные:  

 Формирование положительной мотивации к народной культуре.  

 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от знакомства с русскими 

традициями.  

 Развитие воссоздающего воображения.  

Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в 

Интернете 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Традиции и обычаи русского народа» 

9 класс 

 

Праздники осеннего цикла. Осенины 

 1.1. От Успения до Кузьминок. Три Спаса: маковый-медовый, яблочный, ореховый .Праздники: 

Воздвижение Креста Господня, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.  

14 сентября – Новолетие. Начало церковного года. История календаря и летосчисления на Руси. 

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы - Куликовская битва и Бородинское сражение. 

8 октября – память преподобного Сергия Радонежского – игумена русской земли. 
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14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. Ярмарки. Храм Покрова на Нерли – 

первый покровский храм на Руси. Храм Василия Блаженного – жемчужина русского 

каменного зодчества. 

1.2. «Как рубашка в поле выросла» - особенности и символика русского костюма. 

Одежда. Традиционный костюм крестьян.  

1.3.Осенины – праздник урожая и проводы осени. 

Праздники зимнего цикла. Рождество  

2.1. От Казанской до Крещения. 

4 ноября - день Казанской иконы – День народного единства – освобождение 

Москвы от поляков.  

7 ноября – Дмитровская родительская суббота – память воинов погибших на 

Куликовом поле, учрежденная князем Дмитрием Донским.  

14 ноября – Кузьминки - по осени поминки. Последние свадьбы. Ярмарки. Начало 

зимних посиделок. Способы русского ткачества и рукоделия. Символика орнаментов. 

9 декабря - память Георгия Победоносца. Орден святого Георгия, георгиевская ленточка. 

19 декабря – память святителя Николая Чудотворца. Житие, предание о Санта Клаусе.  

2.2.Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб — главный продукт 

питания.Семейные праздники. Семейные обряды.  

2.3. От Рождества до Крещения. Традиционное вертепное действо и святочные 

посиделки. 

Праздники весны. Масленица и Пасха  

3.1.Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

15 февраля – Сретение Господне.  

22 марта – память 40 мучеников Севастийских, день весеннего равноденствия.Сороки. Веснянки. 

Жаворонки. 

Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресение. Освящение в церкви вербы 

(верба — символ здоровья, силы, красоты).  

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Нравственные 

беседы. Страстная неделя. 

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Освобождение птиц. Жаворонки. 

Пасха — главный христианский праздник. Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси. Кулич и пасха, крашенки. Пасхальные торжества.  

3.2.Масленица— весенний праздник проводов зимы. Традиции и обряды. Дни 

масленичной недели. Блин – символ солнца. Прощёное воскресенье и Чистый 

понедельник. 

3.4.Экскурсия в храм. Успенский собор. Пасха. Традиция пасхальных колокольных звонов.  

Праздники лета  

4.1.От Троицы до Успения.  6 мая – память Георгия Победоносца. «Егорий вешний»- праздник 

пастухов и первого выгона скотины в поле.9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

22 мая – Никола летний. Чудотворная икона Николая Чудотворца. 

Вознесение Господне. Троица. День Святого Духа. («Зелёные Святки»): разделение 

зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы.  

 

Тематическое планирование  курса «Традиции и обычаи русского народа» 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Праздники осеннего цикла. Осенины  10ч 3 7 

2 Праздники зимнего цикла. Рождество 10ч 3 7 

3 Праздники весны. Масленица и Пасха 10ч 3 7 

4 Праздники лета 5ч 2 3 
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 ИТОГО 35 11 24 

 

Социальное направление 
 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему я» 

5 класс 

1. Улучшатся навыки общения детей друг с другом. 

2. Дети станут более доброжелательны друг к другу. 

3. Улучшится социометрический статус некоторых учащихся. 

4. Дети и родители  на занятиях расширят навыки взаимодействия друг с другом, с 

окружающим миром. 

5. Повысится заинтересованность родителей по повышению своих знаний в воспитании 

ребенка 

Для отслеживания результатов проводится диагностическое исследование, включающее в себя 

социометрию, тест ЦТО, карту наблюдений за поведением ребёнка.  

Регулятивные УУД: 

- осознавать свои личные качества, способности и возможности 

- осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

- овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 

учителями 

- научиться контролировать собственное агрессивное поведение 

- осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

- учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

- учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе 

- планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуальногостиля учебной 

деятельности 

- адекватно воспринимать оценки учителей 

- уметь распознавать чувства других людей 

- обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни уметь формулировать 

собственные проблемы 

Коммуникативные УУД: 

- учиться строить взаимоотношения с окружающими 

- учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со 

стороны других 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями 

- формулировать свое собственное мнение и позицию 

- учиться толерантному отношению к другому человеку 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему я» 

5 класс 

Раздел 1. Я – это я 
Цель: способствовать осознанию своих качеств и повышению самооценки. 

Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. Я – это мое 

настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. 

Раздел 2. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 
Цель: Способствовать рефлексии эмоциональных состояний, способствовать адекватному 

самовыражению. 

Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 
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Раздел 3. Я и мой внутренний мир 
Цель: подчеркнуть ценность и уникальность внутреннего мира. 

Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 4. Кто в ответе за мой внутренний мир? 
Цель: подчеркнуть ответственность человека за свои чувства и мысли. 

Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. 

Раздел 5. Я и ты 
Цель: обсудить проблемы в подростковые дружбы.  

Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои «колючки». Что такое одиночество? Я не одинок в 

этом мире. 

Раздел 7. Мы начинаем меняться 
Цель: помочь подросткам осознать свои изменения, мотивировать подростков к позитивному 

самоизменению.   

Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика УУД. Итоговое 

занятие. 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему я» 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Я – это Я 11 11 11 

2 Я имею права чувствовать и выражать свои 

чувства. 

6 6 6 

3 Я и мой внутренний мир. 3 3 3 

4 Кто в ответе за мой внутренний мир? 3 3 3 

5 Я и Ты. 7 7 7 

6 Мы начинаем меняться. 5 5 5 

 Итого  35   

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Если вместе веселей» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Если вместе веселей» 

6 класс 

В результате изучения социального проектирования у обучающиеся: 

-появится приобщение подростков к научно-исследовательской деятельности с практической 

социально- экологической направленностью; 

-овладеют технологией и методиками социального проектирования; 

- сформируются системы умений и навыков, необходимой для осуществления творческого 

процесса в проектной деятельности; 

- формирование умения вести поисковую работу с опорой на наблюдения и научность; 

-самореализация личности ребенка в различных видах деятельности; 

- участие в научно-практических конференциях и конкурсах социальных проектов. 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы школьников и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации. 

- положительные изменения в сознании школьников, повышение уровня общей культуры 

школьников. 

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела. 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 
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Личностные результаты: 
- Умение строить отношения с взрослыми, сверстниками; 

- Использование нравственных знаний как основы своих личных ценностных ориентаций, 

мотивов; 

- Активное включение в ситуацию нравственного выбора; 

- Реализация творческого потенциала ребенка; 

- Проявляются навыки культурной самоорганизации и самореализации ребенка. 

Метапредметные результаты: 
Умение организовать собственную деятельность для решения поставленной учебной задачи; 

- Проявляется способность к рефлексии и самооценке; 

- Осуществление взаимоконтроля и оценки деятельности других; 

- Овладение знаниями, умениями, навыками, соответствующими учебным программам и 

требованиям образовательного стандарта; 

- Сформированность положительной мотивации учения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Если вместе веселей» 

6 класс 

1 этап – подготовка участников процесса к освоению темы,  самоопределение. 

Определение каждым субъектом личностно-профессиональной значимости, цели деятельности, 

планирование своей деятельности по реализации этой цели, разработка индивидуальной 

образовательной траектории, проектирование возможных изменений в профессиональной 

деятельности. 

2 этап – освоение нового содержания. 

Квалифицирование ресурса: понимание и оформление актуальных проблем и текущих задач, 

выявление ресурса для возможного их решения. 

Предъявление ресурсов: включение ресурсов в индивидуальную образовательную траекторию, 

изучение теории, освоение практики, получение опыта в моделируемых ситуациях. 

Ведущим способом деятельности обучающихся является творческий поиск, технология которого 

определяет конкретные шаги: 

- перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; 

- видение проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта; 

- определение структуры объекта; 

- видение альтернативы решения или его способа; 

- комбинирование ранее усвоенных способов деятельности в новой применительно к возникшей 

проблеме. 

3 этап – консультирование субъектов проектной деятельности, экспертиза образовательных 

продуктов. 

 Определение круга заинтересованных лиц, включение в собственное проектирование. 

4 этап – анализ, рефлексия деятельности. 

Анализ происходящих или свершившихся изменений и рефлексия деятельности по их 

реализации. Анализ эффективности обучения на основе рефлексии деятельности слушателей 

курсов. 

Кроме того, важными компонентами реализации образовательного процесса являются: 

создание условий для исследовательско-развивающей активности обучающихся посредством 

включения их в интерактивные формы обучения; 

включение в деловое общение с анализом опыта общения в отношении себя и партнёра по 

общению; 

развитие рефлексивной культуры участников процесса через формирование и развитие 

критического мышления, умений творчески, по-новому осмысливать и преодолевать проблемы; 

овладение способами решения неординарных профессиональных задач.  

Тема № 1: «Введение в программу «Социальное проектирование»» 
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Социальное проектирование. Типы проектов. Определение, выбор социальной проблемы. 

Формирование проектных групп. Обсуждение идей будущих проектов. Краткая история и 

методы социологических исследований.  

 Тема № 2: «Основы социологических исследований»  

Проектирование как способ управления и решения проблем. Основные понятия 

социологического исследования: анкета, респондент, проблема, предмет исследования, гипотеза. 

Практика: проанализировать с помощью словаря выдвинутые характеристики современного 

человека. Составление анкет. Проведение исследования. Обработка результатов с помощью 

программы «Да». Различные подходы при работе над проектами. Структура проекта и основные 

требования к нему. Виды проектов. Социальное проектирование как способ решения актуальных 

проблем обучения и воспитания. 

Тема № 3: «Реализация проекта» 

Технология разработки социального проекта. Проектно-проблемные формы организации 

деятельности. Фазы проектирования. Принятие решения об участии в проекте. Содержательная 

«накачка». Ориентация и личностное самоопределение. Введение в социальное проектирование. 

Освоение понятий явление, проблема. Составление планов мероприятий по проекту. Выбор форм 

реализации. Построение системы понятий. Принятие принципов проектирования. 

Проектирование (стягивание рамок «прошлого», «настоящего» и «будущего»). Описание работы 

по проекту. Обоснование проекта. 

Тема № 4: «Семинары по созданию социальных проектов 

Основные понятия: явление, проблема, причины, проект. Определение проблемы и создание 

социального проекта. Защита проектов. Семинар «Мы строим будущее» для обучающихся, 

родителей и классных руководителей.  Построение программы и плана-графика действий. 

Разработка ресурсного обеспечения. Рефлексия работы и описание проекта. Описание методов 

оценки проекта. Определение ресурсов. Построение плана действий. Определение рисков и 

угроз. Подготовка презентации в соответствии с планом. 

Тема № 5: «Защита социального проекта» 

Представление работ, проведение обсуждения в соответствии с заданными критериями. Защита 

проекта на школьной ученической конференции исследовательских работ, участие в областных 

конкурсах. 

Тема № 6 : «Обобщение материалов». 

Оценка атмосферы в группах, во время разработки и реализации проектов. Положительные и 

отрицательные последствия проектов. 

Программа предусматривает изменения расписания занятий и учебно-тематическое 

планирование в зависимости от организации и проведения общешкольных мероприятий и 

конкурсов различного уровня. 

 

Тематическое планирование  курса «Если вместе веселей» 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Введение в программу «Социальное 

проектирование» 

7 5 2 

2 Основы социологических 

исследований 

8 6 2 

3 Реализация проекта 10  10 

4 Семинары по созданию социальных 

проектов 

4 4  

5 Защита социального проекта 4  4 

6 Обобщение материалов 2  2 

 ИТОГО 35 15 20 
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Программа курса  внеурочной деятельности «Экологическое ассорти» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Экологическое 

ассорти» 

7 класс 

 

Содержание программы внеурочной экологической деятельности  «Живая планета» , формы и 

методы работы позволят  достичь следующих результатов: 

 

Личностные 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 предвосхищать результат. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей; 

 

Обучающиеся смогут: 
 раскрывать содержание понятий экология, экологическая культура; 

 обеспечивать уход за растениями в учебном кабинете; 

 прогнозировать воздействие факторов на окружающую среду; 

 смоделировать экологическую ситуацию; 

 приводить до трёх примеров негативных факторов окружающей среды; 

 аргументировать позицию в отношении поступков других людей к окружающей среде; 

 взаимодействовать в группах; 
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 находить необходимую информацию на различных носителях; 

 демонстрировать результаты своей работы; 

 соблюдать правила поведения в природе. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Экологическое ассорти» 

7 класс 

«ВВЕДЕНИЕ» 

Тема 1. Введение. Жизнь на Земле  
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в природе, работе на 

участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со схемой Возникновение жизни на 

Земле». Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров разные эпохи 

развития Земли. 

Раздел 1. «СРЕДА ОБИТАНИЯ»  

Тема 2. Времена года на Земле  
Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от 

изменений температуры и осадков. 

Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе  
Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и 

животных через 1-2 недели. 

Тема 4. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 5. Люди и паразиты 
Тема 6. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями  

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная 

система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Тема 7. Викторина «Собаки – наши друзья»  
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак». 

Уход за домашними животными  

 

Раздел 2. «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ»  

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных 
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Взаимоотношения в животном мире  

Рассмотреть виды взаимоотношений в животном мире. Содружество водных обитателей. Временное, 

но важное сотрудничество. Односторонняя выгода. Взаимные услуги. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу?  
Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? Подбор 

и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11. Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений  
Знакомство с разделами Красной книги Разгадывание загадок. 

Раздел 3. «РЕКИ И ОЗЕРА »  
Тема 12. Реки и озера  

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой  
Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки 

комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения  
Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер  
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов»  
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Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения 

водоемов 

 

Раздел 4. «ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ »  
Тема 17. Жизнь среди людей  

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

(кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Экологическое ассорти» 

 

№ 
п/п 

Тема раздела  Количеств
о часов 

Теория Практика 

1 Введение  
 

1 1  

2 Среда обитания  6 3 3 

3 Жизнь животных 4 3 1 

4 Реки и озера 5 4 1 

5 Человек и животные 1  1 

 Итого 17 11 6 
 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Я-волонтер» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я-волонтер» 

8 класс 

Личностные результаты освоения программы «Я - волонтёр»: 

· формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

· развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

  

Метапредметные результаты освоения программы «Я - волонтёр» проявляются в 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

-способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения программы «Я - волонтёр» проявляются в 

- овладении практическими умениями и навыками волонтера 

- овладении основами волонтёрского движения. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Я-волонтер» 
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Из истории волонтерского движения в мире и России 

Исторические аспекты происхождения понятия – волонтер. Функции волонтера. Особенности 

волонтерского движения в РФ.Права волонтера. Обязанности волонтера. 

Познаю себя и других  

Тим-билдинг “Я-лидер”. Уверенность в себе. Успешное общение. Твоя цель – твой успех. 

Ты и команда. “Три “П” - понимать, прощать, принимать”. Доброта как Солнце. Будьте 

милосердным.  

Подготовка и проведение благотворительных акций 

Откровенный разговор о самих себе.Психологические особенности подготовки к проведению 

мероприятий по формированию основ ЗОЖ. Психологические особенности разных категорий 

людей, нуждающихся в помощи волонтеров (люди с ограниченными возможностями, пожилые 

люди, дети-инвалиды и др.)Подготовка к акции «Мой двор, моя улица». Участие в акции «Мой 

двор, моя улица»Подготовка к акции «Ветеран живёт рядом».Участие в акции «Ветеран живёт 

рядом». 

 

 

Тематическое планирование курса «Я - волонтер» 

8 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

Теория Практика  

1 Из истории волонтерского движения в мире и 
России. 

5 5  

2 Познаю себя и других (психологическая подготовка 
волонтеров) 

6      6  

3 Подготовка и проведение благотворительных 
акций 

6,5 1 5,5  

 Итого  17,5 12 5.5 
 

 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Социальное проектирование» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Социальное 

проектирование» 

9 класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
- целеполагание как постановка учебной задачи; - планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

прогнозирование — предвосхищение результата;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия.  

Познавательные УУД:  
- самостоятельное выделение и формулирование цели;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблемы.  

-анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их результаты;  
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- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента; – выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор;  

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Коммуникативные УУД:  
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

- мотивировать свои действия;  

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения.  

Личностные УУД:  
- считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в дискуссии, 

доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.  

- желание приобретать новые знания,  

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,  

- осваивать новые виды деятельности,  

- участвовать в творческом, созидательном процессе.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Социальное проектирование» 

9 класс 

 

Введение. Что такое социальный проект? 

Проект ко дню учителя. Подготовка к празднику. Поиск материала для оформления стенгазеты. 

Выбор макета стенгазеты. Изготовление стенгазеты. Разучивание стихов. Поздравление 

учителей. 

Проект мероприятия «День пожилого человека». Поиск материала. Изготовление открыток. 

Поздравления для бабушек и дедушек. 

Проект «Сохраним памятник  воинам – бийчанам, участникам ВОВ. Памятник Спекова А.В.»  

Организация уборки территории памятника. Сбор информации о Спекове А.В.,  Выпуск газеты 

Проект «Мы против вредных привычек» Просмотр видеофильмов о вреде курения и алкоголя.  

Выпуск буклета 

Проект «Новый год у ворот» Поиск материала для мероприятия. Разработка сценария 

мероприятия. Распределение ролей. Репетиции. Разработка макета стенгазеты. 

Акция «День здоровья на снегу» Сбор информации о зимних спортивных играх. Организация и 

проведение мероприятия совместно с родителями 

Проект «Урок мужества» Поиск материала для стенгазеты и мероприятия. Изготовление 

стенгазеты. Репетиция к мероприятию. Проведение мероприятия.  

Проект ко дню 8 марта Изготовление стенгазеты. Репетиция к мероприятию. Проведение 

мероприятия.  

Проект «День космонавтики» Презентация «День космонавтики»  

Сбор информации Уборка территории школы. 

Экскурсия в музей Германа Титова 

Экологический десант «Весенний школьный двор» 

Социальная акция « ветеран живет рядом»   

Проект « Бессмертный полк» Сбор информации.  Заказ, оформление фотографий 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Социальное 

проектирование» 

9 класс 

№ 
занятия 

Раздел  Всего Теория Практика 

1 Введение. Что такое социальный проект 1 1  

2 Проект ко дню учителя. 1 0.5 0.5 
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3 Проект мероприятия «День пожилого 
человека». 

1 0.5 0.5 

4 Проект «Сохраним памятник  воинам – 
бийчанам, участникам ВОВ. Памятник 
Спекова» 

1 0.5 0.5 

5  Проект «Мы против вредных привычек! 1,5 1 0.5 

6 Проект «Новый год у ворот» 1,5 0.5 1 

7 Акция «День здоровья на снегу» 1,5  1.5 

8 Проект «Урок мужества» 2 1 1 

9 Проект ко дню 8 марта. 1 0.5 0.5 

10 Проект «День космонавтики» 1 0.5 0.5 

11 Экскурсия в музей Германа Титова 1  1 

12 Экологический десант «Весенний школьный 
двор» 

1  1 

13 Социальная акция « ветеран живет рядом» 1 0.5 0.5 

14 Проект « Бессмертный полк» 1 0.5 0,5 

15 Подведение итогов года 0,5  0.5 

 Итого 17 7 10 
 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Школьная газета» 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школьная газета» 

Обучающиеся научатся: 

- строить устное и письменное сообщение в различных жанрах публицистического стиля; 

- общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

- самостоятельно готовить материал к публикации в школьной прессе;  

- осознавать, исследовать и оценивать людей, их слова и поступки с точки зрения общепринятых 

норм и жизненных ценностей; 

- ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

- приобретать социальные знания, понимать социальную реальность и повседневную жизнь; 

- формировать позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом;  

- понимать чувства других людей и эмоционально откликаться на них; 

- выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и 

своего будущего; 

- формировать эстетический вкус; 

- налаживать коммуникативные связи;  

- брать интервью у знакомых и незнакомых людей;  

- строить беседу на встречах с интересными людьми, на экскурсиях; 

- собирать материал для создания продукции;  

- определять цель своей деятельности в школьной газете и конкретного задания; 

- проговаривать последовательность своих действий; 

- высказывать своё мнение в устной и письменной форме; 

- прогнозировать результат своего труда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи другого человека; 

-составлять вопросы для интервью, беседы; 

-знать особенности и создавать материалы в разных жанрах (заметка, статья, репортаж…); 
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-давать характеристику, оценивать героев своих статей; 

-работать в различных жанрах публицистического стиля; 

-овладеть основными навыками журналистского мастерства; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-слушать и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

-учиться работать в паре, группе. 

 Организация проектной деятельности учащихся 

-создание словаря журналистов;  

-экскурсии в редакцию местной газеты и телевидения; 

-ведение страницы в социальной сети ВКонтакт; 

-размещение номеров газеты на школьном сайте; 

-участие в планируемых школьных делах – освещение школьных мероприятий на страницах 

газеты. 

Планируемые 

результаты 

Компоненты ООП ООО 

Личностные Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,  

-сознание ответственности человека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

-социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

- экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам; 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности; 

-самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

Нравственно-этническая ориентация: 

-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы их опорных ситуаций; 

-эстетические потребности, ценности и чувства; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

-гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества 

 

Метапредметные Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 

Предметные Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. Система основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школьная газета» 
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1 год обучения 

Вводный раздел 

Вводное занятие. Цель этого занятия – заинтересовать детей работой в объединении, 

познакомиться с детьми, узнать какими навыками работы с компьютером, с текстом они уже 

владеют, чем интересуются. 

Знакомство детей с режимом работы объединения и его программой. Знакомство с газетами, 

технологией изготовления. 

Инструктаж по технике безопасности. Познакомить детей с инструкцией по технике 

безопасности, с правилами поведения при работе с компьютером, правила внутреннего 

распорядка.  

Практическая часть: организация рабочего места (рациональное расположение за столом, за 

компьютером).  

Журналистика   

История журналистики: формирование и развитие печати; исторические типы журналистики, 

СМИ в современном мире. 

Техника и технология СМИ. Развитие СМИ (техника радиовещания, путь к цифровому ТВ) 

Практическая часть: работа на компьютере. 

Результативность журналистики. Интерактивность. 

Практическая часть: Составление макета газеты, основные рубрики. 

Правовые и этические нормы журналиста  

Правовое поле. 

Практическая часть: деловая игра «Права человека, права журналиста» 

Этика журналиста. 

Практическая часть: создание норм, правил школьного журналиста. 

Школьные СМИ  

 Школьная газета. История создания, традиции, новизна. 

Практическая часть: Подготовка к выпуску газеты 

Рубрики школьной газеты.  

Практическая часть: подготовка статей для газеты. 

Основные понятия и жанры журналистики  

Понятие жанра в публицистике, виды жанров (аббревиатура, абзац, альманах, верстка, афишка, 

брошюра, буклет, вводка) 

Особенности написания разных жанров  

 Информационные публицистические жанры 

Хроника, информация, заметка, зарисовка, интервью 

Аналитические публицистические жанры 

Основные понятия и термины газетного дела  

Словарь газетного дела 

Основные понятия и термины газетного дела 

Литературное редактирование 

 Основные цели редактирования.  

Виды редактирования. Правка – обработка, правка – переделка, правка – сокращение, правка-

вычитка, идейная направленность 

Требования к редактированию. Четкость формулировок, точность, простота и ясность языка, 

техника литературного редактирования. 

Собирание и систематизация материала  

 Фотография как способ передачи информации 

 Цитирование. Назначение цитат, их применение, способы передачи чужого высказывания в 

письменной речи. 

Практическая часть: написание статьи с использованием цитат. 

 Записные книжки. Накопление материала, «заготовки» будущих статей. 

Практическая часть: написание статьи. 

Репортаж. Особенности репортажа. 
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Практическая часть: репортажи со школьных событий для газеты. 

 Интервью. Изложение материала в форме беседы. 

Практическая часть: интервью с учителями для школьной газеты. Выпуск газеты. 

Статья. Совершенствование написанного 

Совершенствование написанного. Взыскательность и требовательность к словесному 

оформлению мысли. 

Практическая часть: выпуск газеты. 

Библиография. Аннотация. Знакомство с важнейшими элементами справочного аппарата книги: 

выходными данными, библиографией и аннотацией. 

Практическая часть: выпуск газеты. 

Отзыв и рецензия. Анализ произведения, его оценка. Авторская позиция. 

Практическая часть: написание статьи. 

Очерк. (Портретный очерк). Создание портретного очерка, его особенности. 

Практическая часть: написание статьи. 

Рассуждение. Образец рассуждения. Самостоятельные рассуждения. 

Практическая часть: написание статьи. 

Статья (как результат выше изученного). Актуальность статьи. 

Практическая часть: написание статьи. 

Рассказ 

Рассказ с необычным построением. Композиция, замысел, приемы построения. 

Практическая часть: написание статьи. 

Юмористический рассказ. Особенности.  

Фельетон. Особенности фельетона как сатирического жанра, создание фельетона. 

Культура речи 

Понятие о культуре письменной речи. Языковая норма как совокупность правил выбора и 

употребления языковых средств. Изменение норм. 

Рассмотрение не только вопросов соблюдения языковых норм, но и умение употребления 

выразительных средств языка в речи в зависимости от разных условий общения людей.  

 

 

Тематическое планирование курса «Школьная газета» 

 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Тема раздела  Количес
тво 
часов 

Теория Практика 

1 Вводный раздел 1 1  

2 Журналистика 3 3  

2 Правовые и этические нормы журналиста  2 2  

3 Школьные СМИ  2 2  

 Основные понятия и жанры журналистики  5 2 3 

4 Основные понятия и термины газетного дела  2 1 1 

5 Литературное редактирование 3  3 

6 Собирание и систематизация материала  5  5 

7 Статья. Совершенствование написанного 6  6 

8 Рассказ 3  3 

9 Культура речи 3 1 2 

 Обобщающее занятие 1  1 

 Итого  35 12 24 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Школьная газета» 

2 год обучения 

Темы Вид 

деятельности 

Практика 

письменной 

речи 

Навыки 

Организация работы кружка. 

Вводное занятие. Обсуждение 

рубрик и тем газеты.  

Беседа 

Профессия 

журналиста 

 

  

Средства массовой 

информации 

Подбор статей 

из газет. 

 Знакомство со СМИ 

Заметка. Заметка 

информационного характера. 

Заметки на темы, связанные с 

оценкой поступков. Заметка на 

дискуссионную тему. 

Занятия 

теоретического 

и 

практического 

плана. 

Создание и 

обсуждение 

заметки. 

Составление 

заметки в 

школьную 

газету 

Устная и письменная 

работа с текстом 

Интервью и 

интервьюирование.  

Деловая игра 

«Мое первое 

интервью». 

Анализ 

образцов 

интервью, 

взятых из газет 

и журналов. 

Интервью-

зарисовка. 

 Навыки 

коммуникабельности 

Понятие слова тренинг Тренинг «Как 

взять 

интервью» 

 Умение построить 

беседу. 

Культура письменной речи Тезисы и 

конспекты 

Работа с 

текстом 

Сост. 

тезисов и 

конспекта  

Умение выделять 

части текста 

Газетные иллюстрации. Виды 

иллюстраций (репортажный 

снимок, репортажный 

рисунок, фотоэтюд, 

дружеский шарж, карты, 

заставки, репродукции). 

Рисунок в компьютере. 

Конкурс 

творческих 

работ. Работа в 

группах. 

Составление 

рисунка 

Умение знать все 

виды иллюстраций 

Требования к оформлению 

авторского оригинала, 

рукописного или набранного 

на компьютере текста 

Занятия 

теоретического 

и 

практического 

плана. 

Создание и 

обсуждение 

Составление 

рукописного 

текста 

Устная и письменная 

работа с текстом 
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рукописного 

текста 

Актуальность журнального 

материала. Актуальность 

тематики публикации 

школьного издания 

Занятия 

теоретического 

и 

практического 

плана. 

Составление 

публикации 

для 

школьной 

газеты 

Определить 

основные принципы 

разработки, 

актуальность 

тематики  и 

реализации модели 

современного 

школьного СМИ 

Порядок распределения 

материала в газете 

Занятия 

теоретического 

и 

практического 

плана. 

 Определить порядок 

распределения 

материала в газете 

Самые распространённые 

ошибки журналиста 

Подготовка 

репортажа. 

Подбор 

материалов. 

Анкетирование

. 

Статья о 

спортивном 

празднике 

Умение описывать 

события по 

наблюдениям 

Основные жанры 

публицистического стиля 

(повторение). Лексические и 

синтаксические нормы 

публицистического стиля 

  Умение 

использовать 

особенности стиля. 

 

Что такое очерк. Типы 

очерков, особенности жанра 

Подбор 

материала к 

портретному 

очерку 

Написание 

очерка «Мой 

друг». 

Умение 

использовать 

особенности жанра. 

Диалог в 

повествовании. 

Написание корреспонденции. 

Статья. Передовая статья. 

Проблемная статья. 

Написание статьи. 

Подбор 

актуальной 

проблемы 

Статья – 

рассуждение 

«Проблемы 

школьной 

жизни». 

Умение правильно 

строить сочинение – 

рассуждение. 

Рассказ Композиционн

ые особенности 

рассказа. 

Подбор темы. 

Рассказ об 

интересном 

человеке. 

Умение правильно 

построить 

повествование, 

заинтересовать 

читателя. 

Фельетон Особенности 

фельетона. 

Сатира. Подбор 

темы. 

Написание 

фельетона 

«Недостатки 

моего 

характера». 

Умение неназойливо 

говорить о 

недостатках. 

Работа над языком статьи Лексика. Отбор 

материала 

Эмоциональ

но 

окрашенные 

слова, слова 

в 

Умение 

использовать 

средства 

художественной 

выразительности. 
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Тематическое планирование  курса «Школьная газета» 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Введение 1 1  

2 Основы журналистики 9 9  

3 Основные жанры публицистического 

стиля   

1 1  

4 Газетная журналистика     7 2 5 

5 Участие в выпуске школьной газеты 17  17 

 ИТОГО 35 13 22 

 

 

переносном 

значении 

Редактирование  текста. Работа по 

совершенствов

анию 

написанного. 

Знакомство с 

работой 

мастеров 

слова над 

рукописью. 

Навыки работы с 

текстом 

Оформление печатного 

издания 

Час общения «Если бы я был 

редактором…», «Какие 

материалы в газетах меня 

больше всего интересуют и 

почему?», «Роль газеты в 

жизни моей семьи». 

Оформление 

печатной 

газеты: 

заголовок, 

колонки, 

фотоиллюстрац

ии. Беседы с 

членами 

кружка. 

Речевая 

компетенция. 

Работа по 

оформлению 

газеты. 

Формирование 

навыков по 

оформлению газеты. 

 

Классификация речевых, 

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Исправление различных типов 

ошибок, их условное 

обозначение. 

Лекционное 

занятие. 

Практические 

занятия. 

Анализ 

предложенного 

материала. 

  

Выпуск газеты    Формирование 

навыков по верстке 

газет. 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

507 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школьная газета» 

3 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Введение. Журналист – корреспондент – кто это такой. Цели и задачи кружка. 

Инструктаж по технике безопасности труда. 

Практическая работа. Встреча с редколлегией газеты. 

Раздел 2. Журналистика как профессия.  

Теория. Разнообразие профессий в области человек-человек. Особенности профессии 

журналиста. Общественная значимость журналистики. 

Экскурсия в издательство местной газеты, встреча с редколлегией, знакомство с отделами и 

работниками отделов. 

Контроль: тестирование. 

Раздел 3. Интернет-газета в социальной сети ВК «4drive» 

Структура новостной ленты: хэштег, слоган, текст, картинки, обратная связи (голосование, 

ответы, комментарии»: «Кино для школьников», «Безопасность в сети Интернет», «Финансовая 

грамотность учащихся», «Астрономия как наука в школе», «Памятные даты в истории России», 

«Юбилейные даты писателей/поэтов», «Книги – юбиляры», «Профессии будущего», 

«Путешествуй вместе с нами», «Цитаты великих людей об учении», «Год Экологии в России. 

Заповедники России», «Хорошее осеннее настроение», «Куда пойти в выходные», «Народные 

приметы. День ангела», «Из жизни лицея №4». 

Раздел 4. Функции журналистики.  

Теория. Понятие «Функция». Функции журналистики: информационная, коммуникативная, 

формирование общественного мнения 

Практика. Совместная деятельность с редколлегией школьной газеты: отбор материала, 

композиция и вёрстка газеты. 

Раздел 5. Требования к журналисту. 

Теория. Профессиональные требования к журналисту: компетентность, объективность, 

соблюдение этических норм. Специальные требования: широта интересов, владение 

литературным языком. 

Практика. Тестирование на профпригодность. 

Раздел 6. Язык журналистики. 

Теория. Беседа о сущности слова. Понятие «язык» и «речь». Многозначность слова. Слова 

иноязычного происхождения. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Практика. Групповая творческая работа - репортаж «Моя малая родина». 

Раздел 7. Профессиональная лексика. 

Теория. Стилистика. Терминология. Образность, эмоциональность, экспрессивность - основные 

особенности публицистической речи. Профессиональные слова. 

Практика. Работа с газетными и журнальными публикациями. 

Раздел 8. Стилистические фигуры речи. 

Теория. Понятие о тропах: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. 

Практика. Написание зарисовки с использованием определённых стилистических фигур. 

Раздел 9. Малые жанры журналистики (заметка). 

Теория. Что такое заметка. Разновидности заметок. Заметка информационного характера.  

Практика.  Написание заметок «Из школьной жизни».  

Контроль: анализ заметок. 

Раздел 10. Композиция материала. 

Теория. Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение Вступление, 

основная часть, заключение. 

Практика. Создание текстов в соответствии с требованиями. 

Раздел 11. Основные типы построения текста. 

Теория. Повествование: прямая и обратная хронология. Основные компоненты рассуждения: 

тезис, доказательства, аргументы, вывод. 
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Практика. Создание рассказа на тему «Маленькое происшествие» с использованием разных 

типов построения текста. 

Раздел 12. Анализ газетных и журнальных публикаций. 

Теория. Основные пункты анализа: актуальность темы, кому адресован. Композиция, речь. 

Понятие о комплексном анализе текста.Практика. Комплексный анализ текста. 

Раздел 13. Различные виды сбора информации.Теория. Сбор информации – работа в 

библиотеке. Информация через интернет. Сбор информации в форме беседы. Подготовка 

вопросов. Практика. Работа в библиотеке с каталогом, с газетами и журналами. Работа на 

компьютере. Контроль: составление вопросов для беседы. 

Раздел 14. Статья как жанр публицистики. Теория. Роль статьи в газетах и журналах. Отличие 

от заметки. Виды статей: проблемные, аналитические, обличительные. Практика. Создание 

статей на основе сформулированной проблемы. Контроль: анализ статей. 

Раздел 15. Заключительное занятие. Контроль: Подведение итогов в форме защиты проекта, 

презентации. Портфолио. 

 

 

Тематическое планирование  курса «Школьная газета» 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количест

во часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Журналистика как профессия 1 2  

3 Интернет-газета в социальной сети ВК 

«4drive» 

7 5 2 

4 Функции журналистики 4 4  

5 Требования к журналисту 2 2  

6 Язык журналистики 5 5  

7 Профессиональная лексика 2  2 

8 Стилистические фигуры речи 2  2 

9 Малые жанры журналистики (заметка) 2  2 

10 Композиция материала 1 1  

11 Основные типы построения текста 2  2 

12 Анализ газетных и журнальных публикаций 1  1 

13 Различные виды сбора информации 1  1 

14 Статья как жанр публицистики 2 1 1 

15 Заключительное занятие 1  1 

 ИТОГО 35 21 14 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Познай мир вокруг себя  и  найди путь к 

своему здоровью» 

5-8 классы 

 

Планируемые результаты освоения курса «Познай мир вокруг себя и найди путь к 

своему здоровью»  

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты включают в себя:  

1.  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

2.  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
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духовное многообразие современного мира; 

3.  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в

 процессе учебно-исследовательской и творческой 

деятельности; 

4.  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Метапредметные результаты включают в себя: 

Регулятивные:  

5.  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

6.  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы 

решения учебных и познавательных задач; 

7.  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; 

8.  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления  

9. осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

10.  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; 

Познавательные:  

11.  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

12.  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

13.  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

14.  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

15.  извлечение необходимой информации из текстов различных жанров; 

Коммуникативные:  

16.  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

17.  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. 

  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Познай мир вокруг себя и найди путь 

к своему здоровью»  

5 класс 

Тематическое планирование разделено на три модуля. Каждый модуль включает в себя 

определенный набор тем необходимых для изучения. 

Модуль1 

«Теоретические основы исследовательской деятельности» 
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Тема 1: Вводное занятие - Введение в тематику клуба. Роль науки в современной жизни 

здравомыслящей личности при здоровьесберегающих условиях. 

Тема 2: Выбор темы - понятие исследовательская работа. Выбор и формулирование темы 

исследования. 

Тема 3: Постановка цели и задач, гипотез исследовательской работы - Цель, задачи, гипотезы 

исследовательской деятельности. 

Тема 4: План исследовательской работы - План ведения исследовательской деятельности. 

Тема 5: Актуальность выбранной темы - определение «актуальность», определение 

актуальности выбранной темы исследования в современном мире. 

Тема 6: Список литературы - культура выбора источников для создания проекта. Список 

литературы. Сноски. 

Тема 7: Методы исследования - Виды методов исследования. Основные способы получения 

первичной информации: интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

эксперимент, анализ текста (художественный текст, исторический источник). Принципы 

определения источников информации для изучения проблемного поля (теоретическая часть 

исследования) и для проведения полевого \ кабинетного исследования. 

Тема 8: Виды исследования - Виды исследования (опросы, анкеты, обработка данных) и 

правилами их проведения. 

Тема 9: Структура исследовательской работы - Структура, план исследовательской работы. 

Тема 10: Оформления исследовательской работы - Титульный лист. Оглавление. Введение. 

Главы основной части. Заключения. Библиография. Приложение. (см. Приложение 1) 

Тема 11: Работа в интернете - Нахождения информации в интернете и ее отбор. 

Тема 12: Работа в программе Word - Программа Word. 

Тема 13: Работа в программе PowerPoint - Программа PowerPoint. 

Модуль 2 «Наука о здоровье» 

Тема 1: Наука о здоровье. Понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ). 

Тема 2 (по выбору): Биология и ЗОЖ. Химия и ЗОЖ. Математика и здоровье. Физические 

явления и здоровье человека. История, география и здоровье. Здоровье в литературе, искусстве 

и фильмах. Физическая культура и здоровье. Психологическое здоровье человека. 

Модуль 3 «Практика исследования о здоровье» 

Тема1:Постановка цели и задач, гипотез исследовательской деятельности конкретного ученика и 

его темы. 

Тема 2:Индивидуальный план исследовательской работы - 

индивидуальный маршрут работы над проектом, постановка сроков выполнения каждой части 

исследования. 

Тема 3: Список литературы - Составление списка литературы. 

Тема4: Методы и виды исследования - подбор методов и видов исследования индивидуально. 

Тема5: Материал по исследовательской работе - Подбор материала по выбранным темам для 

исследования. 

Тема 6: Обработка информации - Сортировка. Структура. Таблицы. Схемы. 

Тема 7: Информация для теоретической части - Отбор информации для теоретической части. 

Преобразование ее в электронный упорядоченный вид. 

Тема 8: Практическая часть исследования - Исследование. Обработка данных. 

Тема 9: Обработка практической части - Сортировка, фильтрация и анализ собранной 

информации, структурирование первичной информации. Анализ полученных данных и 

соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление закономерностей и формулировка 

выводов. Опровержение гипотезы, переопределение или отказ от нее. 

Тема 10: Оформление работы - оформление работы в электронном, окончательном варианте с 

учетом всех замечаний и правил оформления исследовательской работы. 

Тема 11:Подготовкабуклета / веб-страницы, и электронной 

презентации - принцип отбора информации для размещения. Основные принципы дизайна (при 

необходимости) 

Тема 12: Подготовка устного выступления - отбор материалов для устного выступления. (см. 
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Приложение 2) 

Тема 13: Правила публичных выступлений - основные риторические приемы публичных 

выступлений. Хронометраж времени. Использование презентации при выступлении. 

Тема 14: Устная презентация - подготовка и проведение устной презентации. 

Тема 15: Анализ - анализ проделанной работы после выступления на публике. 

Первый модуль посвящен методологии организации исследовательской деятельности 

школьника.. Для проведения исследования необходимо изучить некоторые теоретические 

аспекты исследовательской деятельности, а именно: изучение понятия «исследовательская 

работа», выбор актуальной темы для участника клуба и ее связь со здоровьем, формулировка 

целей и задач, постановка гипотез, изучение правил структуры исследовательской работы, 

составление списка литературы, выбор методов и видов исследования (см. приложение 3). А 

также в данном модуле участники клуба развивают навыки поиска информации, в т. ч. в 

Интернете, работы в программах, которые будут им необходимы для проведения и 

представления своего исследования, а именно - Word, PowerPoint, Paint. 

Второй модуль «Наука о здоровье» направлена создание условий для формирования у 

школьников личностных ценностно-смысловых ориентиров и установки на саморазвитие и 

здоровый образ жизни. В данном разделе тема для изучения определяется в зависимости от 

выбора конкретного ученика и изучается индивидуально. На занятиях ребята не просто 

занимаются исследованием актуальной и интересной для них темы, а они учатся видеть свою 

тему через призму здоровья и здорового образа жизни. Руководитель клуба создает необходимые 

условия для осознания учащимися мысли о том, что все аспекты нашей жизни прямо или 

косвенно связанны с понятием здоровья человека. На первом занятие изучается тема «Наука о 

здоровье», понятие ЗОЖ.  

Третий модуль «Практика исследования» На занятиях третьего модуля участники должны 

применить ранее полученные теоретические знания на практике в рамках своей 

исследовательской темы Занятия всего третьего модуля проводятся по сферам изучения тем, как 

индивидуально с участниками, так и в групповой форме в виде дискуссий и бесед. Результатом 

третьего модуля является готовая к презентации исследовательская работа, подготовленное 

выступление и по необходимости буклет по теме, веб-страница или презентация. Последнее 

занятие посвящено анализу проделанной работы, анализу выступления и прогнозированию на 

дальнейшее саморазвитие здоровой личности. 

 

Тематическое планирование  

 

5-8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Модуль 1«Теоретические основы исследовательской 

деятельности» 

13 13  

2 Модуль 2 «Наука о здоровье» 7  7 

3 Модуль 3  «Практика исследования о здоровье» 15  15 

 Итого 35 13 23 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий»  

9 класс  

 

Планируемые результаты освоения курса «Мир профессий»  

Личностные результаты: 
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- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

регулятивные 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

познавательные 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

коммуникативные 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 

                Содержание курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

9 класс 

             Профессиональное самоопределение . 

             Профессия и профессионализм. Что это? Новые профессии на рынке труда. Самооценка 

«Кто я?». «Какой я?». Быть занятным - быть счастливым. Создание буклета Упражнение «Мои 

ожидания». 

Классификация профессий. Профессии, которые нас окружают. Рынок востребованных 

профессий Алтайского края (Данные центра занятости). Презентация «Профессии наших 

родителей». Профессии по типу «Человек – человек». Профессии по типу «Человек – природа». 

Профессии по типу «Человек – художественный образ». Профессии по типу «Человек – знаковая 

система». Деловая игра «Кадровый вопрос». Деловая игра «Кадровый вопрос». Посещение 

мероприятий «День открытых дверей» (в рамках городского мероприятия «Профессиональный 

калейдоскоп»). КТД. «Ярмарка профессий». 

Профессиональная проба, ее роль в самоопределении. Круглый стол с участием школьного 

психолога «Как правильно сделать выбор. «Секреты успешной карьеры». Встреча с 

выпускниками. Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор профессии. Здоровье и 

выбор профессии. Тест «Уровень тревожности». КТД игра «Примерка» профессиональной роли. 

Условия приема в учебное заведение, форма обучения. Составление заявления. Составление 

резюме, портфолио. Тест «Уровень портфолио». Упражнение «Мы – поступаем, составление 

заявления». Трудовое законодательство. Трудовой договор. Экскурсия на предприятия г. Бийска, 

в воинскую часть. Проектная работа «Защита выбранной профессии». Заполнение таблицы «Мои 

способности». 

 

Тематическое планирование  курса  «Мир профессий»  

9 класс 

 

№ Наименование разделов и 

общих тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика 

1 Профессиональное 

самоопределение 

4 3 1 
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2 Классификация профессий 14 4 10 

3 Профессиональная проба, ее 

роль в самоопределении 

7 2 5 

4 Условия приема в учебное 

заведение, форма обучения 

10 2 8 

 Итого 35 11 24 

                             

 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты освоения курса«Финансовая грамотность» 

5- 6 класс 

 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса  

«Финансовая грамотность»: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах;  

 проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение, 

планирование собственного бюджета,предложение вариантов собственного заработка; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести 

диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и 

достигать обоюдного взаимопонимания; 

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 
Познавательные 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

 умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

 выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания,об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, 

о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

 установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

 построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

 умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 
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налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные 

 анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

 самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; контроль и 

самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению 

экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их результатов 

на основе выработанных критериев; 

 применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

 умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономикисемьи, проведении исследований экономических отношений в семье 

и обществе; 

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты 

учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений 

в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 

 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк,виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её 

осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

 применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов на простых примерах; 
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 умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

5-6 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  

Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Темы занятий  

1. Почему важно развивать свою финансовую грамотность.  

2. От чего зависит благосостояние семьи.  

3. Учимся оценивать финансовое поведение людей.  

4. Учимся оценивать своё финансовое поведение. 

 

МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ  

Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, наличные и 

безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный бюджет, 

доходы, источники доходов (заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие, 

проценты по вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой необходимости, товары 

текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, коммунальные услуги), личный 

доход, личные расходы, сбережения, денежный долг. 

Темы занятий  

5. Деньги: что это такое.  

6. Учебные мини-проекты «Деньги».  

7. Из чего складываются доходы семьи.  

8. Учимся считать семейные доходы.  

9. Исследуем доходы семьи.  

10. Учебные мини-проекты «Доходы семьи».  

11. Как появляются расходы семьи.  

12. Учимся считать семейные расходы.  

13. Исследуем расходы семьи.  

14. Учебные мини-проекты «Расходы семьи».  

15. Как сформировать семейный бюджет.  

16. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета».  

17. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет».  

18. Обобщение результатов изучения модуля 1.  

19. Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи». 

 

МОДУЛЬ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 

ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ  

Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, страховой 

полис, страховая компания, больничный лист. 

Темы занятий  

20. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься.  

21. Что такое страхование и для чего оно необходимо.  

22. Что и как можно страховать.  

23. Ролевая игра «Страхование».  

24. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит.  
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25. Как определить надёжность страховых компаний.  

26. Как работает страховая компания.  

27. Учебные мини-проекты «Страхование».  

28. Обобщение результатов изучения модуля 2.  

29. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься».  

Резервные часы – 5 ч. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

5-6 классы 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Теория  Практи

ка 

1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 4 4  

2 Доходы и расходы семьи 15 9 6 

3 Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься 

10 6 4 

4 Резервные часы 5   

 Итого 34 19 10 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

Планируемые результаты освоения курса «Финансовая грамотность» 

7 класс 

 

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса 

«Финансовая грамотность»: 
•  осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и государства; 

•  овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 

простых примерах;  

•  проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета,предложение вариантов собственного 

заработка; 

•  умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и 

достигать обоюдного взаимопонимания; 

•  понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 
Познавательные 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых 

опросов и интервью; 

•  умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

в том числе диаграммы связей; 
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•  выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, 

анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания,об основных статьях 

расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, 

о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

•  установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

•  построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

•  умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и 

НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; 

•  владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, 

учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в 

семье и обществе). 

Регулятивные 

•  анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы 

экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих 

возможностей; 

•  самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 

экономических отношений в семье и обществе; 

•  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

•  применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 

Коммуникативные 

•  умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам 

экономикисемьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

•  работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций 

в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

•  умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

•  умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 

•  владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк,виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, 

валютный курс; 
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•  понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 

•  использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

•  применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 

•  умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 

•  определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

•  расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

7 класс 

МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, 

налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 

стипендия. 

Темы занятий  

1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства.  

2. Что такое налоги и почему их надо платить. 

3. Какие бывают налоги.  

4. Учимся считать налоги.  

5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи».  

6. Сравниваем налоги граждан разных стран.  

7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства.  

8. Как работает налоговая служба.  

9. Учебные мини-проекты «Налоги».  

10. Что такое социальные пособия и какие они бывают.  

11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ.  

12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие».  

13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди.  

14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия».  

15. Обобщение результатов изучения модуля 3.  

16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют». 

МОДУЛЬ 4. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС  

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, 

Агентство по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, бизнес-

инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

Темы занятий  

17. Для чего нужны банки.  

18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома.  

19. Какие бывают вклады.  

20. Что такое кредиты и надо ли их брать.  

21. Изучаем сайт Центрального банка РФ.  

22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья.  

23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы.  

24. Как работает банк.  

25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи».  
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26. Что мы знаем о бизнесе.  

27. Как открыть фирму.  

28.Для чего нужны бизнес-инкубаторы.  

29. Ролевая игра «Открываем фирму».  

30. Что такое валюта и для чего она нужна.  

31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях.  

32. Обобщение результатов изучения модуля 4.  

33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный бизнес».  

34. Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая 

проверочная работа по курсу. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1 Человек и государство: как они взаимодействуют 16 10 6 

2 Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 17 7 10 

3 Заключение 1   

 Итого 34 17 16 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

Планируемые результаты освоения курса ««Финансовая грамотность» 

8-9 класс 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

 готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию 

во взрослой жизни; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

 заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса: 
Познавательные: 

 умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 

 нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем; 

 умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 

 установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личныхи семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 
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Регулятивные: 

 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её 

решению; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; самостоятельное 

планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в области 

распоряжения личными финансами. 

 

Коммуникативные: 

 умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

 формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

 умение анализировать и интерпретировать финансовую ин формацию, полученную из 

различных источников, различать мне ние (точку зрения), доказательство (аргумент), 

факты. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

владение знаниями: 

-о структуре денежной массы; 

-о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

-о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

-о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

-об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

-о возможных нормах сбережения; 

-о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных ситуаций; 

-о видах страхования; 

-о видах финансовых рисков; 

-о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

-о способах определения курса валют и мест обмена; 

-о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

Содержаниекурса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

8-9 класс 

МОДУЛЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕМЬИ  

Базовые понятия и знания:  

 эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 

структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет);  

 знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, 

способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы, структуры доходов 
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населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание 

факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание 

статей расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования 

личного и семейного бюджетов. 

 

МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

Базовые понятия и знания:  

 банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование;  

 знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц, возможных 

норм сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

МОДУЛЬ 3. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ  

Базовые понятия и знания:  

 особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 

страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков;  

 знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в 

случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов 

страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство 

финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое 

мошенничество), а также представление о способах сокращения финансовых рисков. 

МОДУЛЬ 4. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ 

ПРОБЛЕМ  

Базовые понятия и знания:  

 банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 

финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты;  

 знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у 

банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов 

источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; 

представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения 

бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет 

на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России. 

 

МОДУЛЬ5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

Базовые понятия и знания:  

 налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 

пенсионные фонды;  

 знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), 

способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства 

пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  

8-9 классы 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Теория  Практ

ика 

Контр

оль  

1 Управление денежными средствами семьи 9 4 4 1 

2 Способы повышения семейного благосостояния 6 1 4 1 

3 Риски в мире денег 6  5 1 

4 Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

8  7 1 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5  4 1 

 Итого 34 5 24 5 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

 

Планируемые результаты  
Предметные результаты: 

22.  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

23.  умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

24.  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

25.  активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

26.  осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

27.  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей, развитие критического и творческого мышления; 

28.  развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои 

знания; 

29.  формирование умения ориентироваться в информационном пространстве; 

30.  заинтересованность в личном успехе; 

31.  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить общий язык 

и общие интересы с сверстниками. 

Метапредметные результаты: 

32.  умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале 

в сотрудничестве с учителем; 

33.  планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

34.  осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

35.  умение учиться отражается в освоении навыков решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и интерпретации информации; 

36.  владение умениями работать с информацией, использовать современные 

источники информации; 

37.  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

38.  осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- формулирование собственного мнения и позиции. 

Содержание курса (1 год обучения) 

 

Раздел 1. Введение  

Цели, задачи, содержание курса исследовательской деятельности. Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская деятельность. 

Основные виды исследовательских работ  

Раздел 2.Выбор сферы исследования 

Принципы выбора темы и обоснование ее актуальности. 

Возможные темы исследований по этнографии и краеведению. 

Формулирование гипотезы исследования. 

Постановка цели и задач исследования. Методы научного исследования 

Раздел 3. Сбор и обработка информации 

Виды информации 

Источники информации 
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Работа с научной литературой. 

Принципы составления библиографии. 

Правила оформления ссылок и списка литературы. 

Способы обработки полученной информации. 

Структура научно-исследовательской работы. 

Требования к оформлению научных работ. 

Раздел 4. Подготовка к защите  

Критерии оценки исследовательской работы. 

Аннотация. 

Защита учебно-исследовательских работ: алгоритм проведения защиты. 

Доклад - форма публичного выступления. 

Правила публичного выступления. 

Структура научного доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

Раздел 5. Практическая польза исследования 

Польза полученных результатов, разработанных материалов. Проблема - это теоретический или 

практический вопрос, ответ на который неизвестен, и на который нужно ответить. Именно на 

разрешение проблемы (противоречия) направлена работа. 

Раздел 6. Защита исследовательской работы 

Раздел 7. Подведение итогов 

Планирование работы на следующий учебный год 

 

 

Тематическое планирование курса  (1 год обучения) 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Теория  Практ

ика 

1 Введение  5 5  

2 Выбор сферы исследования 7 
 

7 

3 Сбор и обработка информации 4 
 

4 

4 Подготовка к защите 8 
 

8 

5 Практическая польза исследования 4 2 2 

6 Защита исследовательской работы 5  5 

7 Подведение итогов 2  2 

 Итого 35 7 28 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

 2 год обучения 
 

Введение в исследовательскую деятельность 

Цели, задачи, содержание курса исследовательской деятельности. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская деятельность. 

Основные виды исследовательских работ по этнографии и краеведению: доклад, тезисы, обзор 

литературы, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебноисследовательская 

работа. 

Этапы исследовательской деятельности 

Основные этапы научного исследования. 

Основные понятия исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, 

категория, ключевое слово, метод исследования, научная дисциплина, научная тема, научная 
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теория, научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, 

предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

Выбор темы исследовательской работы. 

Принципы выбора темы и обоснование ее актуальности. 

Возможные темы исследований по этнографии и краеведению. 

Формулирование гипотезы исследования. 

Постановка цели и задач исследования. 

Работа с источниками информации. 

Виды информации: обзорная, реферативная, справочная и др. 

Источники информации: книги, периодические издания, электронные ресурсы и др. 

Популярные и справочные издания по истории и этнографии. 

Электронные библиотеки, их возможности в проведении исследования. 

Специализированные сайты. 

Возможности использования 

Интернет-технологий в исследовательской деятельности. 

Работа с научной литературой. 

Принципы составления библиографии. 

Правила оформления ссылок и списка литературы. 

Способы обработки полученной информации. 

Методы исследования. 

Методы научного исследования (теоретические и эмпирические). 

Эксперимент и наблюдение, их отличие. 

Методы этнографического исследования. 

Описательный метод. 

Сравнительно-исторический метод. 

Метод полевой этнографии. 

Экспериментальные методы. 

Анализ текста исторических документов. 

Методы сбора фольклорного материала. 

Проведение самостоятельного исследования по выбранной теме. 

 

Оформление работы 

Структура научно-исследовательской работы. 

Текст как продукт исследовательской работы. 

Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ. 

Введение: аргументация актуальности и характеристика общего состояния проблемы ко времени 

начала исследования, формулирование цели, задач, объекта исследования, предмета 

исследования, гипотезы, методов исследования. 

Основная часть: описание этапов и процесса исследования. 

Каждая глава сопровождается выводами по главе. 

Заключение: обобщение наиболее важных результатов исследования и перспективы исследования. 

Требования к оформлению научных работ. 

Подготовка к защите исследовательской работы 

Критерии оценки исследовательской работы. 

Составление тезисов исследования и компоненты их содержания. 

Аннотация. 

Защита учебно-исследовательских работ: алгоритм проведения защиты. 

Доклад - форма публичного выступления. 

Правила публичного выступления. 

Структура научного доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 
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Подведение итогов 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Теория  Практ

ика 

1 Введение в исследовательскую деятельность 1 1  

2 Этапы исследовательской деятельности 3 3  

3 Работа  с источниками 3 
 

3 

4 Методы исследования 3 
 

3 

5 Оформление работы 3  3 

6 Подготовка к защите исследовательской 

работы 

4  4 

7 Подведение итогов 0.5  0.5 

 Итого 17.5 4 13.5 

 

Содержание курса внеурочной деятельности « Юный исследователь» 

3 год обучения 

Теоретическая часть «О школьной форме»   

Вводное занятие (ознакомление с задачами исследовательской работы). Стартовая диагностика. 

История возникновения школьной формы в нашей стране. Школьная форма родителей. Современная 

школьная форма. Основные требования к школьной форме. Преимущества школьной формы. 

Школьная форма нашего города. Оформление выставки «Школьная форма нашего города». 

Положение «Об установлении требований к школьной форме» в нашей школе. Школьная форма 

нашего образовательного учреждения. «Школьная форма моей семьи» (фотовыставка). Школьная 

форма с учетом бюджета моей семьи (расчет бюджета). Практическая часть «Наши исследования»  

Социологический опрос  учащихся нашей школы. Сбор информации. Обработка информации. 

Социологический опрос  одноклассников.  Сбор информации. Обработка информации. 

Социологический опрос  учителей. Сбор информации. Обработка информации. Социологический 

опрос  родителей. Сбор информации. Плюсы и минусы исследований. Подготовка отчета. Результаты 

работы. 

Рефлексия. Анализ и обобщение полученных результатов  работы над проектом  

Подведение итогов. Подведение итогов (классный час). Выступление на школьной научно-

практической конференции 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Теория  Практ

ика 

1 Теоретическая часть «О школьной форме»  12 12  

2 Практическая часть «Наши исследования»  17 
 

17 

3 Рефлексия. Анализ и обобщение полученных 

результатов  работы над проектом  

6 
 

6 

 
Итого  35 12 23 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Секреты риторики» 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Секреты риторики» 

6-7 классы 
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Личностными результатами изучения курса «Секреты риторики» является формирование 

следующих умений: 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации; 

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

Метапредметными результатами изучения курса «Секреты риторики» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

 формулировать задачу занятия; 

 оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

 анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

 осознавать разнообразие речевых жанров; 

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

 реализовывать высказывание на заданную тему; 

 знать приёмы сжатия текста; 

 знать основные приёмы подготовки устного выступления; 

 пользоваться приёмами подготовки устного выступления; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 знать основные этапы развития ораторского искусства; 

 различать виды современной публичной речи; 

 знать особенности этикетных жанров; 

 характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной 

коммуникативной задачи; 

 различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, жестов и 

мимики в разных ситуациях; 

 уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

 уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 

высказывания; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, дополнение и т.д.); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Секреты риторики» 

6 класс 

Тема 1. Риторика - искусство красноречия.  Античное и современное понимание 

риторики. Виды красноречия. Научное, политическое, судебное, церковное красноречие.  

Тема 2. Зарождение ораторского искусства. Публичные выступления в Древней Греции. 

Афинское публичное собрание и его участники. Первые афинские ораторы. Логографы - 

составители публичных выступлений.  

Тема 3. Риторика в Древней Греции. Учителя риторики в Древней Греции. Учение 

софистов об искусстве убеждения.Сократ и Платон о «подлинном красноречии». «Риторика» 

Аристотеля..Приемы правильной речи Демосфена.Дыхательная гимнастика. Упражнения на 

развитие дикции. 

Тема 4. Ораторское искусство в Древнем Риме. Искусство публичного слова Цицерона.  

Тема 5.Современная публичная речь. Виды современной публичной речи: 

информационная, убеждающая, этикетная речь.  
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Тема 6. Приемы редактирования текста. Что такое вторичные тексты. Способы 

сокращения текста. 

Тема 7.Основные приемы запоминания текста. Группировка, классификация, план 

текста. 

Тема 8.Публичное выступление. Создание текста публичного выступления. 

Выступление с речью на публике. 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Секреты риторики»  

7 класс 

 

Тема 1. Введение. Зарождение ораторского искусства. Античная, средневековая, 

современная риторика. 

Тема 2. Речевая норма. Соблюдение речевой нормы. Орфоэпические нормы. Богатство 

языка и богатство речи. Тавтология. Точная речь. 

Тема 3. Речевые жанры.  Разновидности речевых жанров.Этикетные жанры: 

благодарность, поздравление.  

Тема 4. Редактирование текста.  Правка текста: вычленение и устранение ненужного; 

замена ненужного нужным; включение недостающего – дополнение. Этапы редактирования, 

культура цитирования.  

Тема 5. Устная речь. Коммуникативные качества речи. Уместность. Причины 

коммуникативных неудач. Развитие самоконтроля. Искусство спора. Что такое убедительные 

доводы и где их применять. 

Тема 6. Приемы правильной речи. Дыхательная гимнастика – постановка речевого 

дыхания. Скороговорки и докучные сказки, кричалки – их роль. 

Тема 7. Несловесные средства.  Помощники слова: взгляд, улыбка. Поза, ее 

коммуникативное значение. 

Тема 8. Публичное выступление. Создание текста публичного выступления на тему по 

выбору. Выступление с речью на публике. 

 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Секреты риторики» 
 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Риторика - искусство красноречия 2 1 1 

2 Зарождение ораторского искусства 3 2 1 

3 Риторика в Древней Греции 5 3 2 

4 Ораторское искусство в Древнем Риме 1 1  

5 Современная публичная речь 1  1 

6 Приемы редактирования текста 2  2 

7 Основные приемы запоминания текста 1  1 

8 Публичное выступление 2  2 

 ИТОГО 17ч 7 10 

 

 

 

Рабочая программа   внеурочной деятельности «Теория множеств» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Теория множеств» 

7 класс 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные: 
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1) сформированность 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)  сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в 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 математических 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

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) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) 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; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
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14) 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. 

 

            В результате освоения программы внеурочной деятельности обучающиеся 

научатся: 

1) решать задачи на смекалку, сообразительность, логику; 

2) выражать свои мысли в устной и письменной речи точно и грамотно, применяя математическую 

терминологию и символику; 

3)  использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 4) 

4) обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

5) применять графические представления для решения и исследования задач; 

6)  применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

получат возможность: 

1) работать в коллективе и самостоятельно; 

2) расширить математический кругозор; 

3) пополнить математические знания; 

4) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой  

информации);  

5) овладеть системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой. 

 

Содержание  

Модуль 1. Основы теории множеств 

 

В разговоре мы часто употребляем слово «множество»: «множество людей присутствовало 

на празднике», «книга иллюстрирована множеством картинок», «на ночном небе видно 

бесконечное множество звезд» и т.д. А что обозначает «множество» с математической точки 

зрения? 

Множество – одно из фундаментальных понятий современной математики. Оно используется 

практически во всех ее разделах. Оно является неопределяемым, исходным понятием 

математики, таким, как точка или прямая. Основы современной теории множеств заложил 

выдающийся немецкий математик Георг Кантор (1845-1918 г.г.). Он описывал множество как 

«многое, мыслимое нами, как единое целое».  

Будем считать множеством совокупность каких-либо объектов, рассматриваемую как единое 

целое. Объекты, из которых состоит множество, называются его элементами. 

Примеры: 
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 1. Множество дней недели состоит из следующих элементов: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, воскресение. 

2. На рисунке изображено множество геометрических фигур.  

3. Множество учеников Вашего класса. 

4. Множество всех натуральных чисел. 

 

Учителю. Попросите учащихся привести примеры каких-либо множеств, записать по 2-3 

примера в тетрадь. 

Рассматривая материал дальше, мы будем постоянно возвращаться к примерам 1-4, поэтому 

желательно записать их на доске, а ниже добавлять новые понятия применительно к этим 

примерам. А учащимся предложить рассматривать новые понятия применительно и к их 

примерам, записанным в тетрадях. 

 

 Обычно множества обозначаются прописными (заглавными) буквами латинского или русского 

алфавита, а для перечисления элементов множества используют фигурные скобки. Порядок, в 

каком перечисляются элементы множества – неважен. 

Вернемся к примерам. 

1. Обозначим множество дней недели буквой Н. 

Тогда можно записать: 

Н = {понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение}. 

2. Обозначим множество геометрических фигур, изображенных на рисунке буквой Ф. 

Тогда Ф = {а, б, в, г, д, к, л, м, н, о}. 

Учителю. В этой записи мы каждый элемент множества обозначили строчными буквами, что 

часто делают в математике. 

 

3. Обозначим буквой У множество учеников Вашего класса.  

Тогда У = {Саша Иванов, Саша Шевченко, …, Ира Петрова}, например. 

 

4. Обозначим буквой N множество натуральных чисел.  

Тогда N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, …}. 

 

  Если объект входит в данное множество, то говорят, что он принадлежит множеству, и 

записывают этот факт следующим образом: a  A. Если объект не является элементом данного 

множества, то для записи этого факта используется знак :   б  А. 

 

Учителю. Приведенные примеры, поясняющие новый материал, можно использовать в качестве 

упражнений для учащихся с дальнейшей проверкой и обсуждением. 

Например, запишите, какие из перечисленных чисел: 1; 
2

1 ;  25;  3,5;  167  принадлежат множеству 

N, а какие нет.  Подход к использованию примеров зависит от уровня группы. 
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Вернемся к примерам. 

1.  понедельник  Н;   вторник Н;  среда  Н;  январь  Н;  март  Н. 

2.   а  Ф;  м  Ф;   о Ф;    ю  Ф. 

3.   Саша Иванов  У;     Джон Смит   У.   

4.   1N;     25  N;     167 N;     
2

1
N;   3,5 N.   

 

 Множества могут содержать конечное число элементов или бесконечное число элементов. 

Множества, состоящие из конечного числа элементов, называются конечными. Множество, в 

котором бесконечное число элементов, называется бесконечным.  

Число элементов конечного множества называют его мощностью.  

 

 Мощность множества Н равна 7, мощность множества Ф равна 10, мощность множество У равна 

количеству учеников класса.  

Учителю. Обратите внимание учащихся на то, что множество натуральных чисел бесконечно 

и, значит, назвать число элементов в нем мы не можем. О мощности таких множеств будем 

говорить в старших классах.  

Если два множества состоят из одинакового количества элементов (имеют равные мощности), 

то они называются равномощными. Например, множество времен года и множество 

арифметических знаков равномощны, так как каждое из них содержит по четыре элемента. 

 Множество В называется подмножеством множества А, если каждый элемент из В является 

элементом А. Записывается это так: B A.  Также говорят, что А содержит (или включает) В.  

 

1. Обозначим множество выходных дней недели буквой В, а множество рабочих дней (будни) – 

буквой Б. 

Тогда: В = {суббота, воскресение}, Б = {понедельник, вторник, среда, четверг, пятница}. 

B Н;        Б  Н. 

 

2. Обозначим множество треугольников, изображенных на рисунке буквой Т, а множество 

прямоугольников – буквой П. 

Тогда Т = {а, г, н}; П = {б, л}. 

    Т  Ф;  П  Ф. 

3. Обозначим буквой М множество мальчиков Вашего класса, а буквой Д - девочек.  

Тогда   М  У   и   Д  У. 

4.  Обозначим буквой P (лат. par - четный) множество четных натуральных чисел и буквой I (лат. 

impar – нечетный) множество нечетных натуральных чисел 

Тогда P = {2, 4, 6, …};    I = {1, 3, 5, …}.   

Р N;  I  N. 

 

 Два множества А и В называются равными, если А содержится в В и В содержится в А, то есть, 

элементы равных множеств совпадают. 

 

Вернемся к нашим примерам. 

2. Обозначим Ф1 множество фигур, которые не являются многоугольниками, а Ф2 – множество 

кругов и овалов на рисунке. 

Тогда Ф1 = {в, о}  и  Ф2 = {в, о}. Значит, Ф1 = Ф2. 

 

4. Сравним множества однозначных натуральных чисел и множество натуральных чисел 

меньших 10. Оба эти множества состоят из элементов {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, и, следовательно, 

они равны.    
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 Иногда удобно рассматривать множество, в котором нет элементов вообще. Его называют 

пустым и обозначают . Пустое множество является подмножеством любого множества. Все 

пустые множества равны между собой. 

 

Например, пустыми множествами являются: множество китов, живущих на суше; множество 

кругов с углами; множество слов русского языка, начинающихся с мягкого знака; множество 

дедушек, учащихся в Вашем классе.  

 

Задание 1. 

Рассмотрим множество геометрических фигур Ф. 

 

1. Найдите  подмножество М множества Ф, состоящее из всех многоугольников, входящих в 

множество Ф.  

2. Найдите подмножество Ш множества Ф, состоящее из шестиугольников. 

3. Найдите подмножество Л множества Ф, состоящее из фигур, не являющихся треугольниками. 

Ответ.   

1.  М = {а, б, г, д, к, л, м, н}. 

2.  Ш= . 

3.  Л = {б, в, д, к, л, м, о}. 

 

Учителю. Можно привести свои варианты вопросов. Предложите учащимся составить свои 

вопросы по данному рисунку и ответить на вопросы, составленные другими учащимися. Если 

Вы каждому ученику распечатали лист приложения, то можно предложить закрашивать на 

рисунке какие-либо подмножества. 

 

 

 

Задание 2. 

Пусть множество Б – множество букв, из которых состоит слово КОМПЬЮТЕР. 

 

1. Найдите подмножество согласных букв множества Б. 

2. Найдите множество трехбуквенных слов русского языка, составленных из букв, являющихся 

элементами множества Б. 

 

Ответ.  

1. {К, М, П, Т, Р}.   

2. {КОМ, РОТ, …,ТОР}. 

 

 С множествами, как с объектами, можно выполнять определенные действия (операции). 

Познакомимся с некоторыми из них. 

Пусть  А = { т, о, ч, к, а},  В = {т, и, р, е},  С = {д, е, ф, и, с}.   

 

 Множества А и В имеют общий элемент – букву «т». Множества В и С имеют общие элементы – 

буквы «е» и «и».  

 Множество общих элементов А и В называют пересечением множеств А и В и обозначают с 

помощью знака :     А  В = {т}. 

Множества А и С не имеют общих элементов, поэтому пересечением данных множеств является 

пустое множество:   А  С =.    

 

 Если из элементов множеств А и В составить новое множество, состоящее из всех элементов этих 

множеств и не содержащее других элементов, то получится объединение множеств А и В, 

которое обозначается с помощью знака : 
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АВ = {т, о, ч, к, а, и, р, е}. 

Учителю. Обратите внимание учеников на то, что буква «т», которая является элементом и 

множества А и множества В, в объединении множеств записывается только один раз. 

 

Операции объединения и пересечения множеств можно выполнять последовательно с 

несколькими множествами.  

 

Задание 3. Найдите:     1. В  С.                        2. А  С. 

3. В  С.                        4. С  В. 

5. А  В  С.                6. (А  В)  С. 

Ответ. 

1. В  С = {е, и}.                                                    2. А  С = { т, о, ч, к, а, д, е, ф, и, с}.   

3. В  С =  {т, и, р, е, д, ф, с}.                              4.С  В  =  {д, е, ф, и, с, т, р}.  

5. А  В  С  = { т, о, ч, к, а, и, р, е, д, ф, с}.       6. (А  В)  С  = { т, д, е, ф, и, с}.   

 

Учителю. Обратите внимание учащихся на равенство множеств: В  С = С  В.   

Для того чтобы нагляднее представлять себе действия с множествами, используют специальные 

рисунки – диаграммы Эйлера. На этих диаграммах множества, над которыми выполняются  

операции, обычно изображают в виде кругов или овалов. 

 

Проиллюстрируем несколько ответов задания 3. 

1.  В  С = {е, и}.     2. А  В  С  = { т, о, ч, к, а, и, р, е, д, ф, с}.   

Учителю. Предложите учащимся самим привести примеры пересечения и объединения 

множеств. Например:  

1.  А – множество всех девочек в вашей школе. В – множество учеников вашего класса.  

Найдите А  В. 

 

Ответ: девочки вашего класса. 

 

2.  А – множество учеников начальной классов вашей школы, В – множество учеников 5-11 

классов вашей школы. Найдите АВ. 

 

Ответ: все ученики вашей школы.  

 

Закрашено   А  В Закрашено   А  В  
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Задание 4.   Пусть К – множество всех кошек. Ж – множество животных рыжего цвета. Р – 

множество рыжих кошек. П – множество пушистых кошек. Т – множество тигров. 

Найдите следующие множества и нарисуйте круги Эйлера для них: 

1. К  Р. 2. К  П. 3. К  Ж. 4. К  Т. 5. К  Т. 6.  К  Р  П. 

 

Ответ: 1. К  Р = К, все кошки.     

 

 

      2. К  П = П, пушистые кошки.   

      3. К  Ж = Р,  рыжие кошки.      

      4. К  Т = , нет общих элементов.    

4. К  Т - это все кошки и тигры вместе.  

5. К  Р  П, это только рыжие пушистые кошки. 

 

 

 

 

Примечательно, что операции объединения и пересечения множеств обладают многими 

свойствами сложения и умножения чисел, например, переместительным, сочетательным и 

распределительным свойствами. 

 

 Переместительное свойство объединения и пересечения множеств: 

А  В = В  А 

А  В = В  А 

 Сочетательное  свойство объединения и пересечения множеств: 

(А  В)  С = А  (В  С) 

(А  В)  С = А  (В  С) 

Учителю. Обратите внимание учеников на порядок действий: сначала выполняются операции, 

записанные в скобках.  

Задание 5. Приведите примеры, подтверждающие переместительный и сочетательный законы 

операций пересечения и объединения множеств. 

 

При пересечении и объединении множеств пустое множество играет такую же роль, как нуль 

при сложении и единица при умножении. Так, пересечение множества А с пустым множеством 

равно пустому множеству, а объединение множества А с пустым множеством равно множеству 

А: 

А  =  

А  = А 

К 
Р 
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П 

2. 

К Ж Р 
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Операция объединения множеств похожа на операцию сложения чисел, но отождествлять их, 

конечно, нельзя. Так, например, при сложении двух одинаковых чисел, отличных от нуля, 

получается новое число:                    2 + 2 = 4;    2 ≠ 4. 

При объединении же двух одинаковых множеств получается то же самое множество: М  М = 

М. 

 

Учителю. Попросите учащихся самостоятельно сделать вывод, что получится при 

пересечении двух одинаковых множеств (получится то же самое множество, то есть, М  М 

= М). 

 

Задание 6.   Множество А состоит из 16 букв, а множество В – из 10 букв. Сколько букв может 

быть в их: а) пересечении; б) объединении? 

Учителю. Сначала обязательно дайте возможность учащимся самостоятельно 

порассуждать, поспорить, высказать свои предположения, потом обсудите правильные 

ответы. При решении данной задачи рекомендуем организовать работу по группам (каждая 

группа обсуждает и делает вывод), а потом защищает его перед остальными. 

Решение. а) Число букв меньше в множестве В. Если все буквы из множества В являются и 

элементами множества А, то пересечение А и В будет равно множеству В и будет состоять из 10 

букв. Если все буквы в множествах А и В разные, то пересечение А и В будет пустым множеством 

(то есть, не будет содержать ни одного элемента). Во всех остальных случаях (когда часть букв 

из множества В входит и в множество А) пересечение А и В может содержать от 1 до 9 элементов. 

б) Число букв больше в множестве А. Если все буквы множества В есть и в множестве А, то 

объединение А и В будет равно множеству А и содержать 16 букв. Если все буквы в множествах 

А и В разные, то объединение А и В будет состоять из всех элементов множества А и всех 

элементов множества В и состоять из 26 (16+10) букв. Во всех остальных случаях (когда часть 

элементов множества В является и элементами множества А) объединение А и В может 

содержать от 17 до 25 букв. 

Ответ: а) от 0 до 10 букв; б) от 16 до 26 букв.  

Дополнительно к заданию 6. Составьте множества А и В так, чтобы их пересечение содержало 

5 элементов; объединение содержало 20 элементов. 

 

 

 

 

 

 

После разбора задачи сделаем обобщенный вывод о возможном количестве элементов в 

пересечении и объединении двух и более конечных множеств.  

В объединении множеств количество элементов: минимально – совпадает с количеством 

элементов самого большого множества; максимально – равно суммарному количеству элементов 

во всех объединяемых множествах. 

В пересечении множеств количество элементов может быть от нуля до числа элементов в 

множестве наименьшей мощности. 

 

Задание 7.  Каких чисел больше: всех натуральных или всех четных натуральных?  

Учителю. Скорее всего, Вы услышите неправильный ответ: всех натуральных в два раза больше, 

чем натуральных четных. 

Решение.  

Сделаем следующую запись: 

1  2  3  4   5    6    7    8    9    10  11  12 . . .  

2  4  6  8  10  12  14  16   18  20  22  24 . . . 
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Запишем под каждым натуральным числом число вдвое большее. Мы получим в первом ряду – все 

натуральные, а во втором – все четные натуральные. Мы видим, что все числа первого множества 

имеют однозначно определенную пару во втором множестве и наоборот. То есть, множество  

натуральных чисел имеет столько же элементов, сколько и множество натуральных четных! То 

есть, они равномощны. 

 

8. Задача-парадокс. На планете N, где проводили конференции ученые разных галактик, для 

общих встреч существовал замечательный зал, в котором ни один входящий не мог увидеть 

границ, а все стулья были пронумерованы по порядку, –  в любой момент в него вмещалось любое 

количество ученых.  

Размещение происходило так: когда новая делегация входила в заполненный зал, каждого 

сидящего ученого просили пересесть с его стула –  на стул с номером в два раза больше. 

Действительно ли данный зал вместит любое количество желающих? 

Решение. 

1  2 

2  4 

3  6  

4  8 и  т.д. 

Таким образом, освобождались все стулья с нечетными номерами, и в зал можно было рассадить 

новых ученых. Так и делали каждый раз.  

 

Дополнительные задачи для решения в классе. 

Задание 9. Запись вида 
ьзнаменател

числитель
, где числитель и знаменатель – натуральные числа 

называют обыкновенной дробью. Выбирая попарно числа из множества {1, 2, 3},  составьте 

множество всевозможных обыкновенных дробей. Выделите подмножества дробей, у которых 

числитель меньше, чем знаменатель; числитель больше, чем знаменатель. 

Решение.  

{
2

1
, 

3

1
, 

1

2
, 

3

2
, 

1

3
, 

2

3
};   

 

 

 

 

 

  {
2

1
; 

3

1
; 

3

2
};    

{
1

2
, 

1

3
, 

2

3
}.   

 

Задание 10. В театре все артисты заняты в трех спектаклях: «Золушка»,  «Принц и нищий» и 

«Том Сойер». В «Золушке» играют 35 человек, в «Принце и нищем» - 24, а в «Том Сойере» - 26. 

Во всех трех спектаклях участвуют 5 артистов, а 15 артистов играют в каких-нибудь двух 

спектаклях. Сколько всего артистов в театре? 

Решение. Всего в трех спектаклях должно быть занято 85 человек (35+24+26). Пять человек, 

которые играют в трех спектаклях, посчитаны трижды, поэтому от этого числа надо вычесть 10 

(52), также надо вычесть 15 (те, кто играл в двух спектаклях, посчитан дважды):  85 – 10 – 15 = 

60.  
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Ответ. 60 артистов. 

 

Модуль 2. Элементы логики 

 

Этот модуль посвящен знакомству с одним из разделов математики – математической логикой.  

 

Слова «логика», «логичный», «логично» довольно часто употребляется в обычной жизни, 

с ними обычно связывают выводы сделанные на основе каких-то рассуждений, хорошо 

продуманные действия или поступки; все это часто совершенно не связано с математикой. 

Математическая логика – это раздел математики, изучающий вопросы применения 

математических методов для решения логических задач. Развитие логики шло много веков 

(сначала она называлась формальной логикой, считается, что она возникла 2,5 тысячи лет назад 

в Древней Греции), но в 19 веке английский ученый Джордж Буль построил новый раздел 

математики – математическую логику. Именно математическая логика является одним из 

«китов», на которых основана работа компьютеров. 

 

Когда мы пишем сочинения, разговариваем, отвечаем на вопросы, то выражаем свои 

мысли при помощи предложений. Изучая математику, мы тоже пользуемся предложениями, 

которые могут быть записаны словами или с использованием математических символов, 

например: «Три плюс два равно пяти», «3+2=5». 

Высказыванием называется предложение, относительно которого имеет смысл вопрос 

«Истинно данное предложение или ложно?». Логика занимается изучением высказываний, учит 

правильно рассуждать и точно выражать свои мысли. С точки зрения логики как науки фразы 

«Сколько тебе лет?» и «Возможно, мама мне подарит на день рождения куклу» не являются 

высказываниями (нельзя определить, истинны они или ложны). А фразы «Мне 11 лет» и «Мама 

мне подарила куклу» - являются высказываниями (причем они могут быть истинны или ложны, 

в зависимости от конкретных условий). Высказывания бывают простыми и сложными 

(составными). Сложные высказывания состоят из нескольких простых. Примеры простых 

высказываний: «Таня пошла в школу», «Светит яркое солнце». Примеры сложных высказываний: 

«Таня взяла портфель и пошла в школу», «Сегодня светит солнце, и дует ветер». 

 

Задание 1. 
Рассмотрим отрывок из стихотворения Корнея Чуковского «Путаница»: 

Замяукали котята: "Надоело нам мяукать! (1) 

Мы хотим, как поросята, хрюкать!" 

А за ними и утята: "Не желаем больше крякать! (2) 

Мы хотим, как лягушата, квакать!" 

Свинки замяукали: Мяу, мяу! (3) 

Кошечки захрюкали: Хрю, хрю, хрю! (4) 

Уточки заквакали: Ква, ква, ква! (5) 

5 

«Золушка» 

«Принц и 

 нищий» 

«Том Сойер» 

35 

26 

24 
Играют в 3-х спектаклях- 

5 человек 
Играют в 2-х спектаклях- 

15 человек 
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Курочки закрякали: Кря, кря, кря! (6) 

Воробышек прискакал и коровой замычал: Му-у-у! (7) 

Прибежал медведь и давай реветь: Ку-ка-ре-ку! (8) 

 

Предложения 3, 4, 5 и 6 являются простыми высказываниями. Предложения 7 и 8 – сложные 

высказывания.  

Первое предложение разобьем на три части: «Замяукали котята. Надоело нам мяукать! Мы хотим, 

как поросята, хрюкать! Предложение «Замяукали котята» - простое высказывание. Два 

оставшихся не являются высказываниями вообще. Аналогично можно рассмотреть и второе 

предложение. 

 

Очевидно, что высказывания 3, 4, 5 и 6 являются ложными. В сложном высказывании 7 первое 

простое высказывание «воробышек прискакал» может быть и истинным и ложным, а второе 

«коровой замычал: Му-у-у!»– ложное. В этом случае сложное высказывание 7 будет ложным. 

Существуют специальные правила для определения истинности или ложности сложного 

высказывания в зависимости от значения простых высказываний. Эти правила изучаются в 

математической логике. 

 

Задание 2. Укажите, какие из предложений, взятые из стихотворения Корнея Чуковского 

«Путаница» являются высказываниями (простыми или сложными): 

А) Рыбы по полю гуляют. 

Б) Жабы по небу летают. 

В) Мыши кошку изловили, в мышеловку посадили. 

Г) А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. 

Д) Море пламенем горит. 

Е) Выбежал из моря кит.  

Ж) Эй, пожарные, бегите! Помогите, помогите! 

Ответ: Предложения А, Б, Д, Е – простые высказывания. В, Г – сложные высказывания. 

Ж – не является высказыванием. 

 

Задание 3. Укажите, какие из приведенных высказываний истинные, а какие ложные. 

А) Число 8 – четное. 

Б) Число 24 – нечетное. 

В) Множество натуральных чисел конечно. 

Г) Мощность множества дней недели равна 7. 

Д) Число 5 - элемент множества натуральных однозначных чисел. 

Е) В объединение множеств М и К входят элементы множества М. 

Ж) В объединение множеств М и К не входят элементы множества К. 

И) Объединение множеств М и К состоит из элементов множества М и элементов множества К. 

Ответ: Истинные высказывания: А, Г, Д, Е, И. 

Ложные высказывания: Б, В, Ж. 

 

Иногда одно и то же высказывание может быть истинным в одном случае и ложно в другом. 

Например, утверждение «Сейчас идет урок математики» истинно на уроке математики и ложно 

на уроке русского языка.  

Есть особый вид высказываний, они всегда истинны или всегда ложны. Высказывание 

«Планета Земля имеет форму куба» всегда ложно, не зависимо от контекста, в котором оно 

используется, а высказывание «Кенгуру – не птица» всегда истинно. 

 

Для закрепления попросите ребят придумать несколько примеров высказываний и 

невысказываний, истинных высказываний, ложных высказываний. 
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Анализ высказываний позволяет определять истинность или ложность их в каждом конкретном 

случае.  

 

Задание 4 (Кенгуру - 2001). 

Пятеро друзей выясняли, какой сегодня день недели. 

Андрей сказал: «Позавчера была пятница». 

Володя сказал: «Послезавтра будет вторник». 

Сережа сказал: «Вчера была суббота». 

Дима сказал: «Завтра будет понедельник». 

Егор сказал: «Сегодня четверг». 

Один их них ошибся. Кто? 

(А) Андрей    (В) Володя (С) Сережа (D) Дима        (Е) Егор 

Решение. Определим, какой сегодня день недели по мнению мальчиков, анализируя их 

высказывания. Андрей считает, что сегодня воскресенье, Володя – воскресенье, Сережа – 

воскресенье, Дима – воскресенье, а Егор считает – четверг. Значит, Егор и ошибся. 

Ответ: (Е). 

 

Некоторые правила, которые применяются при рассуждениях, очень просты и очевидны.  

Например, правило противоречия утверждает, что никакое высказывание не может быть 

одновременно и истинно, и ложно.  

А правило исключенного третьего говорит, что любое высказывание в каждом конкретном 

случае обязательно либо истинно, либо ложно (третьего не может быть). 

Разберем, какая между ними разница. Допустим, Толя говорит, что у него в правом кармане 

дырка, а Петя говорит, что дырки в правом кармане у Толи нет. Правило противоречия 

утверждает, что Толино утверждение не может быть одновременно истинным и ложным. А 

правило исключенного третьего говорит, что кто-нибудь из двух мальчиков обязательно прав. 

Эти простые правила помогают при решении многих задач. 

 

Задание 5 (К – 1995). 
В трех банках находятся крупа, вермишель и сахар. На банках написано: «Крупа», «Вермишель» 

и «Крупа или сахар», но содержимое каждой банки не соответствует надписи. Что лежит в банке 

с надписью «Крупа»? 

(А) крупа        (В) сахар    (С) вермишель (D) нельзя определить. 

Решение. По условию задачи в банке «Крупа или сахар» может быть только вермишель. Значит, 

в банке «Вермишель» обязательно крупа, а в банке «Крупа» - сахар.  

Ответ: (В). 

 

Эта задача очень простая и легко решилась простыми рассуждениями. Более сложные 

задачи такого типа обычно решают, используя таблицу. Рассмотрим, как решаются задачи такого 

типа на примере следующей задачи,только изменим в ней вопрос: 

 

Задание 6 (Кенгуру - 2002). Укаждого из четырех ребят живет какое-то одно любимое животное: 

кошка, собака, рыбка или канарейка (у всех разные). У Манон животное - с пушистой шерстью, 

у Николя – пернатое. И Жюли, и Манон не любят кошек. Какое из животных у кого живет? 

Составим таблицу, в строчках запишем имена детей, а в столбцах – название животных.  

 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон     

Фабиан     

Николя     

Жюли     
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В каждой ячейке запишем высказывание, связывающее соответствующее животное (в столбце) и 

ребенка (в строке). 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон Кошка живет у 

Манон. 

Собака живет у 

Манон. 

Рыбка живет у 

Манон. 

Канарейка живет у 

Манон. 

Фабиан Кошка живет у 

Фабиана. 

Собака живет у 

Фабиана. 

Рыбка живет у 

Фабиана. 

Канарейка живет у 

Фабиана. 

Николя Кошка живет у 

Николя. 

Собака живет у 

Николя. 

Рыбка живет у 

Николя. 

Канарейка живет у 

Николя. 

Жюли Кошка живет у 

Жюли. 

Собака живет у 

Жюли. 

Рыбка живет у 

Жюли. 

Канарейка живет у 

Жюли. 

Далее, учитывая условия задачи, нам необходимо определить какие из этих высказываний 

истинные, а какие - ложные. Так как у каждого из детей живет только одно животное, то в каждой 

строке и каждом столбце только одно правильное высказывание. 

 

В условии задачи есть утверждение «У Николя – пернатое». Пернатая только канарейка, 

значит, истинное выражение - «Канарейка живет у Николя». Закрасим эту ячейку. А остальные 

высказывания в этой строке и в этом столбце – неверные. Уберем их. 

 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон Кошка живет у 

Манон. 

Собака живет у 

Манон. 

Рыбка живет у 

Манон. 

 

Фабиан Кошка живет у 

Фабиана. 

Собака живет у 

Фабиана. 

Рыбка живет у 

Фабиана. 

 

Николя    Канарейка живет у 

Николя. 

Жюли Кошка живет у 

Жюли. 

Собака живет у 

Жюли. 

Рыбка живет у 

Жюли. 

 

 

Анализируем утверждение «И Жюли, и Манон не любят кошек» и делаем вывод, что 

кошка живет у Фабиана. Выделяем ячейку с истинным утверждением и стираем ложные в 

соответствующих строке и столбце. 

 

Учитывая высказывание «У Манон животное - с пушистой шерстью», делаем вывод, что 

у Манон живет собака. 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон  Собака живет у 

Манон. 

Рыбка живет у 

Манон. 

 

Фабиан Кошка живет у 

Фабиана. 

   

Николя    Канарейка живет у 

Николя. 

Жюли  Собака живет у 

Жюли. 

Рыбка живет у 

Жюли. 

 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон  Собака живет у 

Манон. 

  

Фабиан Кошка живет у 

Фабиана. 
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Остается сделать последний вывод, что рыбка живет у Жюли. 

 

Конечно, решая таким способом задачи, утверждения в ячейках таблицы не прописывают, а 

подразумевают. И в той ячейке, в которой утверждение верное ставят «+», а в неверной – «-». 

Значит, решение будет выстраиваться так. 

«У Николя – пернатое». 

 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон    - 

Фабиан    - 

Николя - - - + 

Жюли    - 

«И Жюли, и Манон не любят кошек». 

 

«У Манон животное - с пушистой шерстью». 

 

Ставим последний плюс. 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон - + - - 

Фабиан + - - - 

Николя - - - + 

Жюли - - + - 

 

Задание 7. Выпускники аграрной академии Конев, Коровин и Собакин встретились на выставке 

достижений животноводства. Владелец ипподрома сказал Коровину: «Сейчас все наши фамилии 

не соответствуют нашей работе. А если бы мы поменялись своими увлечениями, то они стали бы 

соответствовать нашим фамилиям». Как фамилия владельца молочной фермы? 

Решение. 
Заполним таблицу. Сначала проставим прочерки по диагонали, так как по условию фамилии не 

соответствуют делу, которым занимаются выпускники академии. 

 

 Кони Коровы Собаки 

Конев  -   

Коровин  -  

Собакин   - 

Николя    Канарейка живет у 

Николя. 

Жюли   Рыбка живет у 

Жюли. 

 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон -   - 

Фабиан + - - - 

Николя - - - + 

Жюли -   - 

 Кошка Собака Рыбка Канарейка 

Манон - + - - 

Фабиан + - - - 

Николя - - - + 

Жюли - -  - 
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Так как Коровин разговаривал с владельцем ипподрома, то он не занимается конями, ставим 

прочерк в соответствующей ячейке. 

 

 

 

 

 

 

В столбце «Кони» осталась одна пустая ячейка и в строке «Коровин» тоже, в эти ячейки ставим 

плюсы. Прочерки, соответственно, ставим в остальных ячейках этих строк и столбцов. 

 

 

 

 

 

Осталась одна пустая ячейка, в которой мы ставим плюс. 

Итак, Конев занимается коровами, Коровин – собаками, а Собакин – лошадьми. 

Ответ: владелец молочной фермы – Конев. 

 

 

При решении математических задач важно точно понимать смысл каждого слова в условии 

задачи. Разберем некоторые часто встречающиеся фразы: 

 

 «Есть хотя бы один» - означает, что в данном множестве объектов один или несколько 

объектов (могут и все) обладают нужным свойством. 

Пример. В лукошке есть хотя бы один белый гриб. Это означает, что среди всех грибов в лукошке 

белых грибов может быть любое количество от одного до всех. 

 «Есть ровно один» - означает, что в данном множестве объектов только один объект обладает 

нужным свойством. 

Пример. В лукошке ровно один белый гриб. Это означает, что среди всех грибов в лукошке 

белый гриб только один. 

 «Не больше одного» - означает, что в данном множестве объектов обладает нужным 

свойством один объект или не одного. 

Пример. В лукошке не больше одного белого гриба. Это означает, что среди всех грибов в 

лукошке белый гриб один или нет ни одного. 

 «Все» - означает, что в данном множестве объектов все объекты обладают нужным свойством. 

Пример. В лукошке все грибы - белые. Это означает, что все грибы в лукошке – белые и никаких 

других грибов нет. 

 «Для любого» - означает, что рассматриваются все объекты множества на обладание каким-

то свойством. 

Пример. Любой гриб в лукошке - белый. Это означает, что все грибы в лукошке – белые и 

никаких других грибов нет. 

 

Задание 8. Дано множество геометрических фигур. 

 

 Кони Коровы Собаки 

Конев  -   

Коровин - -  

Собакин   - 

 Кони Коровы Собаки 

Конев  -  - 

Коровин - - + 

Собакин + - - 
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Верно ли, что на рисунке: 

1. Есть хотя бы один белый треугольник. 

2. Не больше одного белого треугольника. 

3. Есть хотя бы два белых треугольника. 

4. Есть ровно один четырехугольник. 

5. Среди белых фигур нет четырехугольников. 

6. Все черные фигуры – четырехугольники. 

7. Любая фигура – белая. 

Ответы. 

1. Да (например, Б). 

2. Нет (их больше). 

3. Да. 

4. Нет (их два – Г и Е). 

5. Нет (Г – белый четырехугольник). 

6. Нет (А – восьмиугольник). 

7. Нет (А и Е – черные). 

 

Задание 9 (К -2005). 

Для украшения класса к празднику купили воздушные шарики: синие, красные и зеленые. 

Некоторые из них длинные, а некоторые круглые. Все зеленые шарики – круглые, а все длинные 

– красные. Тогда обязательно: 

(A) Все красные шарики – длинные. 

(B) Некоторые длинные шарики – синие. 

(C) Все круглые шарики – зеленые. 

(D) Все синие шарики – круглые. 

(E) Некоторые синие шарики – длинные.  

Решение: Рассмотрим, истинны или нет перечисленные высказывания.  

(A) Нет, кроме длинных красных шариков, могут быть и круглые красные шарики. 

(B) Нет, так как по условию задачи все длинные шарики – красные. 

(C) Нет, так как могут быть круглые шарики и другого цвета, например, синие. 

(D) Да, так как шарики могут быть только круглые или длинные, но все длинные обязательно 

красного цвета, то есть все синие (как и зеленые) обязательно круглые. 

(E) Нет, так как длинными могут быть только красные шарики. 

Ответ: (D). 

 

Рассмотрим еще одно логическое выражение: «Если …, то…». Если это утверждение истинно, 

то из первого утверждение обязательно следует второе. При этом может получиться, что с 

житейской точки зрения, такая связь не имеет смысла.  

Например: Если гриб белый, то у него коричневая шляпка. Считаем это сложное утверждение 

верным. Тогда верно условие, что любой белый гриб обязательно имеет коричневую шляпку. 

В Б 

А

1

Д Г Е 
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Утверждение «Если гриб растет в лесу, то он – белый» в общем - неверное. Мы понимаем, что в 

лесу могут оказаться и грибы другого вида. Но, если мы примем, что это утверждение верное, то 

будем считать, что любой найденный в лесу гриб – белый. 

 

Задание 10 (К - 2006). 

Если лягушонок зеленый, то он веселый. Если лягушонок не веселый, то он сидит на берегу. Все 

лягушата либо зеленые, либо пестренькие. Если лягушонок пестренький, то он плавает в воде. 

Тогда обязательно 

(A) Все лягушата плавают в воде. 

(B) Все лягушата - не веселые. 

(C) Все лягушата - веселые. 

(D) Все лягушата - пестренькие. 

(E) Все веселые лягушата - зеленые. 

Решение. Считаем, что все составные утверждения в условии задачи верные. Проанализируем 

все предложенные утверждения. 

(A) Все лягушата плавают в воде. Неверно. Все пестрые – плавают, а зеленые - необязательно. 

Все зеленые лягушата - веселые, а вот плавают они или сидят на берегу, нам не известно. 

Утверждение, что все не веселые лягушата сидят на берегу, ничего не говорит о том, что 

делают веселые – плавают или сидят на берегу. 

(B) Все лягушата - не веселые. Неверно, так как зеленые – веселые. 

(C) Все лягушата - веселые. Верно. Что все зеленые – веселые известно. Если бы пестрые были 

не веселые, то они бы сидели на берегу. Но они все плавают, значит, они то же веселые. 

(D) Все лягушата - пестренькие. Неверно, так как есть и зеленые. 

(Е) Все веселые лягушата - зеленые. Неверно, так как есть и пестрые. 

Ответ: (С) 

 

Из простых высказываний можно образовывать сложные (составные) при помощи 

различных связок, например, «и», «или». Истинные или ложные такие составные высказывания 

зависит от того, истинны или ложны простые высказывания, из которых они состоят.  

Например, рассмотрим высказывания: 

1. Оксана идет в кино, и на небе светит солнце. 

2. Оксана идет в кино, или на небе светит солнце.  

У нас есть два простых утверждения «Оксана идет в кино» (утверждение А) и «на небе светит 

солнце» (утверждение В), которые могут быть истинны или ложны. Заметим, что некоторые 

составные высказывания с житейской точки зрения имеют мало смысла. Но с точки зрения 

логики как науки, они построены правильно, и можно ставить вопрос об их истинности или 

ложности. 

Учителю. Пусть ребята сначала самостоятельно порассуждают о том, когда эти составные 

высказывания принимают истинные значения, а когда – ложные, в зависимости от того, ложны 

или истинны простые высказывания о солнце и Оксане.  

 

Рассмотрим каждое из предложенных высказываний. 

1. Оксана идет в кино, и на небе светит солнце. 

Данное высказывание истинно только тогда, когда истинны оба простых высказывания. Во всех 

остальных случаях оно ложное. 

Оксана идет в кино  

А 

На небе светит солнце 

В 

 

А и В 

Истинно Истинно Истинно 

Истинно Ложно Ложно 

Ложно Истинно Ложно 

Ложно Ложно Ложно 
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2. Оксана идет в кино, или на небе светит солнце.  

Данное высказывание ложно только тогда, когда ложны оба простых высказывания. Во всех 

остальных случаях оно истинно. 

А В А и В 

Истинно Истинно Истинно 

Истинно Ложно Истинно 

Ложно Истинно Истинно 

Ложно Ложно Ложно 

 

Учителю. Конечно, здесь не предполагается использование понятий конъюнкции, дизъюнкции,  

но на уровне «здравого смысла» дети должны понимать, что любое сложное высказывание «А 

и В» истинно тогда и только тогда, когда и А и В истинны, и ложно, когда ложно хотя бы одно 

из высказываний А и В. Сложное высказывание «А или В» истинно тогда и только тогда, когда 

истинно хотя бы одно из высказываний А и В, и ложно, лишь когда оба высказывания А и В 

ложны. 

 

Задание 11. 

Определите, какие из утверждений истинные. 

А) Земля вращается вокруг Солнца, и Луна вращается вокруг Земли. 

Б) Земля вращается вокруг Солнца и Земля плоская. 

В) Земля вращается вокруг Солнца или Земля плоская. 

Г) Земля плоская или Луна вращается вокруг Земли. 

Д) Земля плоская или Луна вращается вокруг Марса. 

Решение. 

Все эти сложные утверждения составлены из простых. Определим истинность каждого 

простого. 

«Земля вращается вокруг Солнца» - истинно,  

«Луна вращается вокруг Земли» - истинно, 

«Земля плоская» - ложное, 

«Луна вращается вокруг Марса» - ложное. 

Далее, используя таблицы, определим истинность сложных утверждений. 

А) Связка «и». Истинное, так как простые утверждения – оба истинны. 

Б) Связка «и». Ложное, так как одно из простых утверждений ложное. 

В) Связка «или». Истинное, так как одно из простых утверждений истинное. 

Г) Связка «или». Истинное, так как одно из простых утверждений истинное. 

Д) Связка «или». Ложное, так как простые утверждения оба ложные. 

Ответ: А, В, Г. 

 

Достаточно часто встречаются задачи о лжецах, в которых люди либо говорят правду, либо лгут. 

Рассмотрим одну из таких задач. 

 

Задание 12. Пять человек сидят за круглым столом. По очереди каждый из них говорит: «Оба 

мои соседа, слева и справа, - лжецы». Известно, что лжецы всегда лгут, а остальные (правдивые) 

говорят правду. Кроме того, все знают, являются ли лжецами их соседи. Сколько лжецов за 

столом? 

Решение. Все не могут быть лжецами: так как лжец врет, тогда рядом с ним должен сидеть хотя 

бы один правдивый. Так как правдивый говорит правду, его (каждого) с обеих сторон должны 

окружать лжецы. То есть, правдивых не может быть 5, 4 или 3. 

Пусть правдивых - 2, тогда их можно рассадить по кругу следующим образом: лжец, правдивый, 

лжец, правдивый, лжец. Это вариант возможен.  
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Если предположить, что всего 1 правдивый, то хотя бы один лжец обязательно будет слева и 

справа окружен лжецами, что не подходит по условию задачи (высказывание «Оба мои соседа, 

слева и справа, - лжецы» будет истинно для лжеца).  

То есть правдивых - 2, а лжецов – 3. 

Ответ. 3. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Теория множеств» 

7 класс 

№ 
п/п 

Тема раздела 
 

Количество 
часов 

Теория 
 

Практическая 
часть 

1 Основы теории множеств 16 8 8 

2 Элементы логики 19 9 10 

 ИТОГО 35 17 18 
 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Мир ПК» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные образовательные результаты 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата;  

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
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применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты 

 В результате изучения курса «Мир ПК» обучающийся научится 

 выполнять основные операции с файловыми архивами; 

 осуществлять поиск файлов средствами файловой системы; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при обработке 

текстовых документов; 

 понимать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «вспомогательный алгоритм», 

«отладка» и «выполнение» программы; 

 понимать, что в себя включает среда Исполнителя, какие команды могут входить в 

систему команд Исполнителя, ошибки при работе Исполнителя; 

 составлять доклад сопровождаемый презентацией. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться приводить примеры Исполнителей и определять их СКИ, составлять 

простейшие алгоритмы действий Исполнителя; 

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

 приобрести опыт публичного выступления. 

 

Содержание курса 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Типы файлов, расширения файлов. Файловые 

архивы. Поиск объектов по заданным параметрам. Стандартизация пользовательского 

интерфейса персонального компьютера. 

Учебные исполнители: стрелочка, черепаха, водолей. Знакомство со средой и системой команд 

исполнителей. Реализация основных алгоритмических конструкций с помощью учебных 

исполнителей. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Вставка объектов и их 

обработка. Анимация и переходы, настройка анимации. Режимы демонстрации. 

Основы подготовки доклада, требования к защите. 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Поисковые средства файловой системы компьютера 3 

2 Исполнители в различных средах 4 

3 Форматирование текста 3 

4 Компьютерные презентации 3 

5 Выполнение итогового проекта 2 

6 Подготовка к защите проекта 1 

7 Защита проектов 1,5 
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 Итого  17,5 

 

8-9 класс 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Текст. Смысловое чтение» 

 

Планируемые результаты освоения курса «Текст. Смысловое чтение» 

8 класс 

Личностные 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к гимназии; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам; 

 природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме сознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 сознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

 Смыслообразование: 

 мотивация любой деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социальноориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этническая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы их опорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества 

Метапредметные.  
Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

Предметные. 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. Система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Текст. Смысловое чтение» 

Выразительное чтение текста  
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Критерии оценивания чтения вслух. Основные правила выразительного чтения текста. 

Правильность чтения. Правильность чтения. Знаки препинания. Интонационное соответствие 

пунктуационному оформлению текста. Соответствие темпа чтения коммуникативной задаче 

текста. Отработка навыка выразительного чтения. Способы запоминания текста.  

Пересказ текста с включением цитаты  
Критерии оценивания пересказа текста с включением приведенного высказывания. 

Правильность речи. Способы цитирования текста. Уместное, логичное включение цитаты в текст. 

Пересказ текста с включением цитаты.  Практикум по пересказу научно-популярного текста с 

включением приведенного высказывания. Практикум по пересказу художественного текста с 

включением приведенного высказывания. 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Текст. Смысловое чтение» 
 

 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Вопросы анатомии» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Вопросы анатомии», 

9 класс 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 
• основные понятия, связанные со строением и функционированием 

организма человека; 

• методы проведения научных исследований, применяющиеся при изучении анатомии и 

физиологии человека; 

• качественные и количественные показатели, характеризующие функциональное состояние 

организма человека; 

• правила здорового образа жизни. 

Учащиеся должны уметь: 
• проводить самонаблюдение и оценивать некоторые функциональные 

параметры своего организма; 

• проводить эксперименты, связанные с изучением строения, функций 

и возможностей организма человека, анализировать, обобщать собранные 

данные, представлять результаты; 

• объяснять взаимосвязь между состоянием здоровья и образом жизни; 

• получать знания о строении организма человека самостоятельно путем работы с различными 

источниками информации; 

• соблюдать правила работы в парах, группах; 

• участвовать в беседах, дискуссиях, корректно отстаивать свою точку 

зрения, выслушивать мнение товарищей; 

• готовить письменные и устные отчеты о результатах исследовательской деятельности. 

 

Результаты обучения 

Личностные: 
• формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1 Выразительное чтение текста  9 4 5 

2 Пересказ текста с включением цитаты 8 2 6 

 Резерв 0,5   

 Итого  17 6 11 
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• формирование ценностного отношения к собственному психологическому здоровью и 

толерантного отношения к окружающим; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение собственного 

организма; 

• формирование способности к конструктивному повседневному и деловому общению; 

овладение приемами саморегуляции в стрессовых ситуациях, развитие умения творчески 

преодолевать конфликты; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

педагогами; 

• формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления учащихся. 

Метапредметные: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, коррекцию 

своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

• умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного сотрудничества, работать 

индивидуально и в группе; 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; 

• развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

• формирование умений работать с различными источниками информации: печатными 

изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, формирование ИКТ-

компетенции; 

• развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления диаграмм, таблиц, 

схем; 

• формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения дискуссии, 

аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие коммуникативных качеств 

личности школьников, навыков совместной деятельности в коллективе. 

Предметные: 
• формирование и систематизация знаний учащихся об особенностях строения и 

функционирования человеческого организма. 

• формирование знаний о органах и системах органах своего организма. 

• овладение приёмами коммуникации; развитие у школьников конструктивных способов 

взаимодействия в социуме; 

• овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, проведение простейших 

исследований, постановка экспериментов и объяснение их результатов). 

 

Занятия в рамках курса «Вопросы анатомии» имеют практическую направленность, лекционную 

форму занятий. 

Специфическим для данного курса по выбору является метод самонаблюдения. Он заключается 

в проведении наблюдений и простейших опытов над собственным организмом. Самонаблюдение 

может проводиться в классе и дома. Например, исследование индивидуальных особенностей 

оценки степени утомления. Метод самонаблюдения способствует повышению интереса к 

исследованию своего организма, его состояния и возможностей. 

Частично-поисковый метод используется при проведении дискуссий, обсуждении результатов 

работ. Усвоение знаний и умений происходит путем аналитической деятельности, 

интеллектуального поиска. Вопросы для обсуждения подбираются так, чтобы ученики имели 

возможность дать оценку, сделать самостоятельное заключение, вывод. 

Успешность изучения курса зависит от форм организации познавательной деятельности 

учащихся. Индивидуальная деятельность, позволяющая учесть особенности ребенка, 

используется при выполнении самонаблюдений, некоторых исследовательских и практических 

работ. 
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Фронтальная форма организации познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учащимися. 

Групповая форма работы, а также работа в парах постоянного состава уместна при проведении 

большинства практических работ. В процессе совместной работы реализуется потребность 

школьников в общении, в предъявлении своих знаний, совершенствуется умение формулировать 

и отстаивать свою точку зрения. Все это способствует развитию информационно-

коммуникативной культуры учащихся. 

 

 

Содержание рабочей программы  курса внеурочной деятельности «Вопросы анатомии» 

 

«Опорно-двигательная система»  

 Общий обзор темы 

 Занимательное о костях (стихи, высказывания, факты) 

 Сбор коллекции «рентгеновские снимки в анатомии ОДС» 

 Составление ребусов и кроссвордов 

 Подготовка цикла бесед: 

«Осанка-стройная спина» 

«Чем опасен сколиоз» 

«Сердечно - сосудистая система» 

Содержание: 
 Общий обзор темы 

 Занимательное о сердечно - сосудистой системе и о крови (стихи, песни, высказывание, 

факты) 

 Составление ребусов, кроссвордов 

 Решение ситуационных задач 

 Изготовление наглядных пособий (границы сердца, выслушивание тонов сердца) 

Подготовка сообщения «Пороки сердца», « Занимательное о группах крови» 

 Подготовка презентаций: «Строение сердца», «Места прижатия артерий», «Заболевания 

органов сердечно - сосудистой системы», «Правила остановки кровотечений», «Правила 

переливания крови», «Резус-конфликт» 

«Система органов дыхания»  

Содержание: 
 Общий обзор темы 

 Занимательное о системе органов дыхания (стихи, песни, высказывание, факты) 

 Составление ребусов, кроссвордов 

 Решение ситуационных задач 

 Изготовление наглядных пособий 

 Выпуск санбюллетеней: «Меры профилактики ОРВИ», «Использование народных средств 

при лечение органов дыхания» 

 Подготовка презентации: «Правило оказания первой помощи при остановке дыхания» 

 

«Система органов пищеварения» 

Содержание: 
 Общий обзор темы 

 Занимательное о Системе органов пищеварения (стихи, песни, высказывание, факты) 

 Составление ребусов, кроссвордов 

 Решение ситуационных задач 

 Подготовка сообщения «Пороки сердца» 

 Подготовка презентаций: «Гастрит», «Первая помощь при пищевых отравлениях». 

 Подготовка беседы «Правильно ли я питаюсь?», «Пищевые добавки и их влияние на 

здоровье» 

«Система органов чувств»  
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Содержание: 
 Общий обзор темы 

 Занимательное об органах чувств (стихи, песни, высказывание, факты) 

 Составление ребусов, кроссвордов 

 Решение ситуационных задач 

 Изготовление раздаточного материала для практических занятий 

 Подготовка цикла бесед для школьников: «Орган зрения», «Орган слуха», «Орган осязания». 

 Подготовка презентаций: «Правила соблюдений личной гигиены органов чувств» 

 Составление рекомендаций «Гимнастика для глаз», «Чем опасен чесоточный клещ» 

«Мочеполовая система»  

Содержание: 
 Общий обзор темы 

 Занимательное о Мочеполовой системе (стихи, песни, высказывание, факты) 

 Составление ребусов, кроссвордов 

 Решение ситуационных задач 

 Изготовление наглядных пособий 

 Подготовка санбюлетеней по теме «заболевания органов мочеполовой системы» 

 Подготовка презентаций: «Правила соблюдений личной гигиены», «Процесс мочеобразования» 

«Высшая нервная деятельность»  

Содержание: 
 Общий обзор темы 

 Занимательное о ВНД (стихи, песни, высказывание, факты) 

 Составление ребусов, кроссвордов 

 Решение ситуационных задач 

 Подготовка сообщения «Сон и сновидения», «Виды памяти». 

 Подготовка презентаций: «Нарушения сна», «Правила тренировки памяти» 

«Безопасность»  

Содержание: 
 Общий обзор темы 

 Занимательное о безопасности (стихи, песни, высказывание, факты) 

 Составление ребусов, кроссвордов 

 Решение ситуационных задач 

 Подготовка сообщения «Безопасность и дети», «Безопасность и здоровье». 

 Подготовка презентаций: «Правила безопасности» 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Вопросы анатомии» 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1 «Опорно-двигательная система» 2 1 1 

2 «Сердечнососудистая система» 2 1 1 

3 «Система органов дыхания» 1 0.5 0.5 

4 «Система органов пищеварения» 1 0.5 0.5 

5 «Система органов чувств» 4 2 2 

6 «Мочеполовая система» 2 1 1 

7 «Высшая нервная деятельность» 3 1 2 

8 «Безопасность» 2  2 

 Итого 17 7 10 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Я - спасатель» 
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5-7 классы  

Планируемые результаты освоения курса «Я - спасатель»  

 

Личностными результатами являются:  

 развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от различных 

опасностей; 

 формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами являются:  

 умение анализировать причины возникновения опасных повседневных и природных 

ситуаций; 

 освоение приемов действий в опасных повседневных и в природных ситуациях; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли; 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся. 

Предметными результатами являются:  

 формирование установки на здоровый образ жизни 

 знание основных опасных ситуаций природного и техногенного характера; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть опасные ситуации; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Я-спасатель» 

1 год обучения (5 класс) 

 

1. 1. Вводное занятие 

Демонстрация видеофильма о работе спасателей. Знакомство учащихся с целями, задачами 

программы «Я - спасатель». Представление учащимся пятого класса программы их деятельности 

во внеурочное время в течение учебного года (рассказ, беседа). 

18.  Тема: Основные понятия, правовые основы создания и деятельности аварийно-

спасательный службы (АСС) и деятельности спасателей. Основные принципы деятельности 

АСС, АСФ спасателей  

Создание понятийного словаря: аварийно-спасательная служба (АСС), аварийно-спасательного 

формирование (АСФ), спасатель, аварийно-спасательные работы, статус спасателя, аварийно-

спасательные средства(конспект). 

Знакомство с правовыми основами создания АСС и деятельности спасателей: Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя», Федеральным 

законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

(конспект). 

Основные принципы деятельности АСС и спасателей: принципгуманизма и милосердия; 

принцип единоначалия руководства АСС и АСФ; принцип оправданного риска и обеспечения 

безопасности; принцип постоянной готовности (конспект). 

19.  Тема: Выбор тем творческих работ  

Занятие проводится в виде консультации, итогом которой является выбор учащимися тем 

творческих работ, которые будут представлены по окончанию изучения Модуля 1. Ознакомление 

с критериями оценки творческих работ. 
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20.  Тема: Берегись бед, пока их нет!  

Разыгрывание ролевых ситуаций, если один дома: за дверью незнакомец; звонок по телефону 

незнакомца, в квартире коммунальная авария, возник пожар, объявили об эвакуации (игровая 

форма занятия) 

Решение загадок, головоломок, заданий по тематике ОБЖ, требующих проявить внимание и 

сообразительность (различные формы решений: устная, письменная, сценарная).  

Какая порода собак лучше? Поиск информации о различных породах собак. Обсуждение 

достоинств каждой породы. Оформление фотовыставки «Породы собак». Проведение опроса, 

каким породам собак отдается предпочтение. Беседа по обмену опытом содержания собак: как 

вести себя при встрече с незнакомой собакой, как предвидеть поведение собаки, как действовать, 

если собака настроена агрессивно? (беседа, оформление фотовыставки, опрос).  

Просмотр видеосюжета из интернета «Как правильно надеть спасательный жилет?» Виды 

спасательных жилетов, их комплектация. Почему спасательный жилет не всегда спасает? 

Просмотр фрагмента фильма «Титаник» после его гибели, когда люди в спасательных жилетах 

на плаву не могли выжить. Почему это происходит? Как действовать, чтобы уменьшить потери 

тепла при нахождении в воде. Практика надевания спасательного жилета (просмотр 

видеоматериалов, практика надевания спасательного жилета)  

Знакомство с работой спасателей на воде, их оснащением и снаряжением. Демонстрация и 

возможное пользование средствами спасения на воде: конец Александрова, спасательный круг, 

акваланг и др. По итогам экскурсии оформление фотогазеты (экскурсия). 

21. Тема: Берегись, не обожгись!  

Групповая обучающая игра. Рекомендована Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга для активного закрепления знаний по программе ОБЖ (игровая форма занятия).  

Игра по теме пожарной безопасности. Учащиеся с преподавателем подготавливают необходимый 

реквизит. Игра сочетает в себе теоретические этапы и спортивные эстафеты (игровая форма 

занятия). 

Пожарная эстафета проводится в спортивном зале, или на пришкольной спортивной площадке. 

Эстафета включает этапы, на каждом из которых моделируются действия по ликвидации пожара 

или спасению от поражающих факторов (спортивные соревнования). 

Практика отработки алгоритма пользования огнетушителем. В качестве моделей огнетушителей 

используются корпуса огнетушителей, не заполненные тушащим веществом. Перед практикой 

посмотреть порядок действий по использованию наиболее распространенных типов 

огнетушителей из интернета (практическое занятие) (Общешкольное мероприятие)  

Викторина, посвященная Дню пожарной безопасности (29 апреля) (в форме соревнования). 

Экскурсия для знакомства с работой пожарных. Тренировка в надевании «боевок» - одежды 

пожарных, преодоление полосы препятствий: забор, бревно, развертывание пожарного рукава. 

Выпуск фотогазеты. (экскурсия). 

Тема: Поспешишь - людей насмешишь  

Колесо безопасности. Конкурс, посвященный различным аспектам безопасности (в форме 

соревнования). 

Игра «Дорожный марафон» по этапам, на закрепление знаний правил дорожного движения (в 

форме соревнования). 

Игра на спортивной площадке или в спортивном зале, для развития умения контролировать свое 

поведение на дороге. Ученики строятся в группы по 4-5 человек. В каждой группе определяют 

ведущего. Ведущий называет предмет (существительное) и бросает по очереди мяч каждому из 

учеников. При этом, если предмет съедобный, ученик должен поймать мяч, если нет, то откинуть. 

Можно усложнить игру, разбивая предметы на «живое-неживое», «связанное с дорогой-и не 

связанное» (игра). 

Компьютерная игра «Не игра», в ходе которой ученик выходит из дома в школу. Он должен 

пройти в школу по улицам города, соблюдая ПДД и успеть к началу занятий (в форме 

соревнования)  

Подготовка сценки по правилам дорожного движения. Выступление перед учащимися начальной 

школы (в театрализованной форме).  
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Фигурная езда на велосипеде на пришкольной территории. Велофигуры, которые необходимо 

преодолеть, выбираются аналогично как во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо» 

(спортивные соревнования).  

Интернет о дорожной безопасности. Смотреть мультфильм о необходимости пользования 

детским удерживающим устройством Мультимедийная игра «Дорога в школу» (игровая форма 

занятия) 

5. Тема: Скоро лето  

Игра в лото с использованием пронумерованных карточек с вопросами и карточек с рисунками. 

Ведущий зачитывает вопрос на карточке, не называя ее номер. Игроки должны определить номер 

карточки с соответствующим рисунком, рассказать первоочередные действия в данной ситуации. 

Лото изготавливается на занятии, или за основу игры можно взять разработку (игровая форма 

занятия)  

Конкурс на тему здорового образа жизни. За основу конкурса предлагается коллективное 

творческое дело (исследовательская форма)   

(Общешкольное мероприятие) День защиты детей или Неделя защиты детей включают 

различные мероприятия. Среди мероприятий Дня или Недели возможно проведение конкурса 

рисунков по безопасности. Тематику рисунков выбирает учитель ОБЖ. Лучшие рисунки 

представляются на школьную выставку рисунков (живописное творчество).  

Практика подбора размера противогаза. Надевание противогаза. Выполнение норматива 

«Надевание противогаза» (практическое занятие). 

Викторина о здоровье и здоровом образе жизни. Состоит из нескольких этапов- заданий. За 

основу можно взять материал (соревнование)  

6. Итоговое занятие  

Подведение итогов внеурочной деятельности за учебный год. Рефлексия учеников по отношению 

к занятиям внеурочной деятельностью, предложения по ее корректировке. Самооценка и 

взаимооценка творческих работ учащихся в соответствии с критериями. 

 

Тематическое планирование (5 класс)  

 

1 год обучения 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Основные понятия, правовые основы создания и 

деятельности АСС и деятельности спасателей. 

Основные принципы деятельности АСС, АСФ 

спасателей 

2 2  

3 Выбор тем творческих работ 2 2  

4 Берегись бед, пока их нет! 7 1 6 

5 Берегись, не обожгись! 8  8 

6 Поспешишь - людей насмешишь 8  8 

7 Скоро лето 6  6 

8 Итоговое занятие 1  1 

 Итого  35 6 29 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Я-спасатель» 

2 год обучения (6 класс) 

 

Тема: Вводное занятие 

Представление учащимся шестого класса программы их деятельности во внеурочное время в 

течение учебного года. 
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Тема: Аварийно-спасательные службы  

Основные задачи АСС. Статус спасателя. Права спасателей. Обязанности спасателей. 

Ответственности спасателей. Порядок привлечения АСС к ликвидации ЧС. Содействие 

аварийно-спасательным службам в осуществлении их деятельности (конспект). 

 Тема: Встреча со спасателем  

Проводится в форме ток-шоу «Хочу спросить». Ведущим ток-шоу выступает учитель, который 

производит отбор вопросов учащихся. Вопросы должны иметь практическую направленность ( 

Тема: Туристский поход - это интересно!  

Заготовка материала для изготовления макетов временных укрытий. Изготовление макетов 

временных укрытий в качестве наглядных пособий (практическое занятие). 

Изготовление приспособлений для добывания огня без спичек трением, ударением кремня о 

кресало, с помощью лупы. Освоение алгоритмов добывания огня без спичек различными 

способами (практическое занятие). 

Изучение туристских веревочных узлов, которые используются в игре «Зарница» или в 

Олимпиаде по ОБЖ. Учащиеся под руководством учителя осваивают приемы вязания узлов и 

рассказывают об их применении. Количество узлов не превышает десяти (практическое 

занятие). 

Игры проводятся на пришкольном участке или в ближайшей лесопарковой зоне. Можно 

проводить игры: Салки в лесу. Погоня за лисицей. Кто первый? Найти предмет. Соревнование 

топографов. Параллельный маршрут. Описание предлагаемых игр по ОБЖ (игры на улице 

Пеший туристский поход (практическое занятие) 

(Общешкольное мероприятие) Занятие по ориентированию на местности предназначено для 

получения практических навыков пользования компасом. Участники получают задание на 

карточке, подготовленное учителем, на прохождение маршрута по заданным азимутам на 

определенное расстояние. На маршрут выходят поочередно пары учеников (спортивное 

соревнование)  

Тема: Играя - учимся безопасности  
Викторина по безопасности в природных условиях. Можно проводить онлайн викторину по 

сценарию телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером» на знание природных опасностей 

(игровая форма занятия)  

(Общешкольное мероприятие) Подготовка и участие в школьном туре олимпиады по ОБЖ 

(теоретико-практическое занятие, мотивированное на участие в олимпиаде) 

(Общешкольное мероприятие) Туристская полоса препятствий. Соревнования проводятся или 

на местности, или в спортивном зале, исходя из возможностей материального обеспечения 

(соревнование). 

Игра в лото по теме «Автономное существование человека в природных условиях» с 

использованием пронумерованных карточек с вопросами и карточек с рисунками. Ведущий 

зачитывает вопрос на карточке, не называя ее номер. Игроки должны определить номер карточки 

с соответствующим рисунком, рассказать первоочередные действия в данной ситуации. За 

основу игры можно взять разработку (игровая форма занятия)  

Задание на внимание и сообразительность. Ребятам предлагаются рисунки с изображением 

лесной стоянки ребят в походе. Учащиеся должны по рисунку ответить на 9 вопросов. За основу 

можно взять материал (игровая форма занятия)  

Игра по тактике выживания в природных условиях автономного существования. Состоит из 

четырех этапов. Команды проходят по заранее подготовленным схемам маршрутов и выполняют 

задания. За основу можно взять материал (игровая форма занятия)  

Игра для мальчиков «Сильные, смелые, ловкие, умелые». Создаются две команды. Девочки 

участвуют в подготовке и организации конкурсов и в судействе. Команды проходят два этапа: 

спортивный и интеллектуальный. На этих этапах команды участвуют в пяти конкурсах. За основу 

можно взять материал (спортивная и игровая формы занятия)  

Театрализованный турнир-игра, где количество участников не ограничено. Участники участвуют 

в четырех турнирах. За основу можно взять материал. Один час необходим на подготовку к 

турниру. Второй час - непосредственно проведение турнира (игровая форма занятия)  
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Участвуют две команды. Соревнование в виде КВН «Путешественники». Тема КВН 

«Автономное существование человека в природных условиях». Команды выполняют 10 заданий. 

По итогам жюри подводит итоги. За основу можно взять материал Один час необходим на 

подготовку к КВН. Второй час - непосредственно проведение КВН ( 

(Общешкольное мероприятие) Участники  соревнуются в фигурной езде на велосипеде на 

пришкольной территории. Велофигурки, которые необходимо преодолеть, выбираются по 

возможности, аналогично как во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо». Победитель 

определяется по наименьшему времени преодоления велофигурок с учетом допущенных при 

этом ошибок (спортивно-соревновательная форма занятия).  

Итоговое занятие 

Подведение итогов внеурочной деятельности за учебный год. Рефлексия учеников по отношению 

к занятиям внеурочной деятельностью, предложения по ее корректировке. Самооценка и 

взаимооценка достижений учащихся в соответствии с критериями. 

 

 

Тематическое планирование 

2 год обучения (6 класс)  

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Аварийно-спасательные 

службы 

1 1  

3 Встреча со спасателем 1 1  

4 Туристский поход - это интересно! 15 5 10 

5 Играя - учимся безопасности 16 2 14 

6 Итоговое занятие 1  1 

 Итого  35 10 25 

 

 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Я-спасатель» 

3 год обучения (7 класс) 

Тема: Вводное занятие  

Представление учащимся седьмого класса программы их деятельности во внеурочное время в 

течение учебного года. 

Посещение учебной тренировки спасателей в учебном центре МЧС  

Учащиеся присутствуют на тренировочных занятиях в учебных центрах МЧС, принимают 

посильное участие в занятиях (практика) 

Тема: Первая помощь при несчастных случаях  

Виды ранений, их причины и первая помощь. Понятие о ране. Общие признаки ранений. Общие 

правила оказания первой помощи при незначительных открытых ранах 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Венозное 

кровотечение и его характеристика. Артериальное кровотечение и его характеристика. 

Смешанные кровотечения и их характеристика. Капиллярное кровотечение и его особенности. 

Первая помощь при кровотечении. Способы временной остановки кровотечения. Остановка 

кровотечения путем пальцевого прижатия артерий. Особенности и правила остановки 

кровотечения путем наложения жгута. Работа на роботах- тренажерах. Остановка кровотечения 

путем наложения давящей повязки. Остановка кровотечения путем максимального сгибания 

конечности. Остановка кровотечения путем придания поврежденной конечности приподнятого 

положения. Первая помощь при кровотечении из носа. 

Средства оказания первой помощи. Комплектование походной аптечки лекарственными 
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средствами и другими средствами оказания помощи. Использование лекарственных растений для 

оказания первой помощи в условиях вынужденного автономного существования. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Признаки укуса насекомых. 

Оказание первой помощи при укусах насекомых. Клещевой энцефалит. Признаки укуса клещом. 

Оказание первой помощи при укусе клещами. Как уберечься от энцефалита. Признаки укуса 

змеи. Оказание первой помощи пострадавшему, укушенному змеей. 

Первая помощь при ожогах. Понятие о термических ожогах, их причины. Степени термических 

ожогов и их признаки. Оказание первой помощи при ожогах. Солнечный ожог. Воздействие 

солнечных лучей на организм человека. Рекомендации по предотвращению солнечных ожогов. 

Признаки солнечного ожога. Оказание первой помощи при солнечном ожоге. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и 

солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Профилактика 

теплового и солнечного удара. Обморожение и общее охлаждение организма. Общие сведения 

об обморожении и общем охлаждении организма. Причины обморожения и общего охлаждения 

организма. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем 

охлаждении и обморожении. 

Закрытые травмы. Виды закрытых травм. Признаки закрытых травм и повреждений (ушибов, 

растяжений, разрывов связок и мышц, вывихов). Оказание первой помощи при закрытых 

травмах. Понятие о переломах. Понятие о сдавлении. Оказание первой помощи при сдавлении. 

Способы переноски пострадавших. Приемы и правила переноски, пострадавших при отсутствии 

штатных (медицинских) средств транспортировки. Приемы и правила транспортировки 

пострадавших: на шесте, на носилках из шестов, на носилках-волокушах из длинных жердей, в 

рюкзаке. 

Тема: Играя - учимся безопасности 
Викторина по безопасности в природных условиях. Можно проводить онлайн викторину по 

сценарию телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером» на знание природных опасностей 

(игровая форма занятия) 

(Общешкольное мероприятие) Подготовка и участие в школьном туре олимпиады по ОБЖ 

(теоретико-практическое занятие, мотивированное на участие в олимпиаде) 

(Общешкольное мероприятие) Спортивное ориентирование. Соревнования проводятся или на 

местности, или в спортивном зале, исходя из возможностей материального обеспечения 

(соревнование). 

Игра в лото по теме «Природные пожары» с использованием пронумерованных карточек с 

вопросами и карточек с рисунками. Ведущий зачитывает вопрос на карточке, не называя ее 

номер. Игроки должны определить номер карточки с соответствующим рисунком, рассказать 

первоочередные действия в данной ситуации. За основу игры можно взять разработку (игровая 

форма занятия) 

Правильное питание - основа здорового образа жизни. Задание на эрудицию и сообразительность. 

Ребятам предлагаются рисунки с изображением различных продуктов питания. Учащиеся 

должны по рисунку ответить на вопросы. За основу можно взять материал (игровая форма 

занятия)  

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) Игра по тактике выживания в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. Команды проходят по заранее 

подготовленным схемам маршрутов и выполняют задания. За основу можно взять материал 

(игровая форма занятия) Практические занятия 

Игра «Сильные, смелые, ловкие, умелые». Создаются несколько команд. Команды проходят два 

этапа: спортивный и интеллектуальный. На этих этапах команды участвуют в пяти конкурсах. За 

основу можно взять материал (спортивная и игровая формы занятия)  

Участвуют две команды. Соревнование в виде КВН «Защита в ЧС». Команды выполняют 10 
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заданий. По итогам жюри подводит итоги. Один час необходим на подготовку к КВН. Второй час 

- непосредственно проведение КВН (игровая форма занятия)  

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Практические занятия. Обсуждение 

с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на 

улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения 

в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Ситуационные задания 

Игра-соревнование «Стихия» 

Итоговое занятие  

Подведение итогов внеурочной деятельности за учебный год. Заключительное занятие должно 

являться уроком человеческого достоинства, взаимоуважения, понимания меры ответственности 

за окружающий мир. 

Рефлексия учеников по отношению к занятиям внеурочной деятельностью, предложения по ее 

корректировке. Самооценка и взаимооценка достижений учащихся в соответствии с критериями 

Тематическое планирование  

3 год обучения (7 класс)  

 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Посещение учебной тренировки спасателей в 

учебном центре МЧС 

3  3 

3 Первая помощь при несчастных случаях 16 4 12 

4 Играя - учимся безопасности 14 4 10 

5 Итоговое занятие 1  1 

    

 

Общекультурное направление 
 

Программа курса  внеурочной деятельности «Вдохновение» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Вдохновение» 

5-6 класс 

К концу первого года обучения  учащиеся  должны: 

 знать строение артикуляционного аппарата; 

 знать особенности и возможности певческого голоса; 

 соблюдать гигиену певческого голоса; 

 понимать что такое ритм, лад, мажор, минор, пауза; 

 знать основы техники пения; 

 приобрести навыки интонирования, правильного звукообразования 

 ориентироваться в нотной грамоте; 

 применять полученные знания на практике; 

 петь по нотам; 

 анализировать музыкальное произведение; 

 ориентироваться в специальной терминологии 

   

 К концу второго года обучения  учащиеся должны: 

 выразительно петь песни, исходя из их содержания и характера; 

 исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне до первой октавы– до 

второй октавы; 
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 различать звучание мажора и минора. 

 узнавать пройденные за год произведения, знать их название и фамилию композитора; 

 знать и понимать названия пройденных жанров: уметь привести соответствующие 

примеры (название произведения, фамилии композитора); 

 иметь представление о классической музыке; знать и понимать слова: симфонический 

оркестр, тема, фрагменты произведения; знать группы инструментов: ударные, струнные, 

деревянные и медные духовые; определять их по звучанию; 

 знать русские народные инструменты, называть их, узнавать на слух по звучанию; 

 знать состав оркестра русских народных инструментов; 

 иметь представление о музыкальной жизни России, уметь рассказать о ней; 

 чисто и выразительно петь выученные песни, иметь среди них любимые; 

 

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-овладение способами решения поискового и творческого характера; 

-культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

-приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения:  

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Вдохновение» 

5 класс 

 

1-ый год обучения 

Раздел 1: « Вводное занятие» 

Вводное занятие. 

Раздел 2: « Первичная диагностика» 
Первичная диагностика. 

Раздел 3: «Музыкальная грамота»- 

Нотная грамота. Ключи. Ритм. Ритмодекламация. Лад. Мажор. Минор. Вокально-хоровые 

упражнения. Исполнение в ансамбле и дуэте. Пение по нотам. Слуховое внимание. Пауза. 

Музицирование. 

Раздел 4: «Техника пения» 

Голосовой аппарат. Дыхание. Слово и дыхание. Интонация. Дикция. Выразительность 

исполнения. Вокально-хоровые упражнения. Чистоговорки. Скороговорки. 

Раздел 5: « Музыкальная фразировка»- 

Музыкальная фразировка. Фразировка в литературе и музыке. Срезовая диагностика. 

Раздел 6: « Музыкальные фантазии» 

Сочиняем сами. Мелодия. Песня. Игра на музыкально-шумовых инструментах. Импровизация. 

Музыкальная живопись. Взаимодействие музыки и изобразительного искусства. Творческая 

мастерская композитора Итоговая диагностика. Итоговое занятие. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Вдохновение» 
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6 класс 

2-ой год обучения. 

Раздел 1: « Вводное занятие»- 

Вводное занятие. 

Раздел 2: « Первичная диагностика» 

Первичная диагностика. 

 Раздел 3: «Музыкальная грамота» 

Такт, тактовая черта. Интервал. Разновидности интервала. Аккорд. Разновидности аккорда. 

Длительности. Октава. 

Раздел 4: «Пение в ансамбле» 

Музыкальная фразировка. Партия. Партитура. Что такое сольное пение. Пение дуэтом. 

Двухголосие. Канон. 

Мелодия-душа музыки. Народные песни. Фольклор. Песни в народном духе. Детские эстрадные 

песни. Сценическое движение. Раскрепощение артиста. 

Раздел 5: « Срезовая диагностика»- 

Срезовая диагностика. 

Раздел 6: « Выразительность исполнения» 

 Интонация в песне. Интонация в сценическом образе. Вокализ. Распев. Техника исполнения 

вокализа и распева. Выразительность в вокальном пении.  Дыхание. Дыхательная гимнастика.  

Вокально-хоровая работа. Дикция. Пение по партитуре. Голосовые импровизации. Сочиняем 

песню сами. 

Раздел 7: « Итоговая диагностика» 

Итоговая диагностика. 

Раздел 8: Итоговое занятие» 

Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Вдохновение» 

5 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 0,5 0,5  

2 Первичная диагностика 0,5 0,5  

3 Музыкальная грамота 5  5 

4 Техника пения» 4,5 2 2,5 

5 Музыкальная фразировка 1,5  1,5 

6 Музыкальные фантазии 5,5  5,5 

 Итого  17,5 3 14.5 

6 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-

во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 0,5 0,5  

2 Первичная диагностика 0,5 0,5  

3 Музыкальная грамота 2,5 2 0,5 

4 Пение в ансамбле 6  6 

5 Срезовая диагностика 0,5  0,5 

6 Выразительность исполнения 6,5  6,5 

7 Итоговая диагностика 0,5  0,5 

8 Итоговое занятие 0,5  0,5 

 Итого  17,5 3 14.5 
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 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Пластика  в руках» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Пластика  в руках» 

5 класс 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- работать с пластичными материалами: пластилин, гипс, масса для лепки. 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место, 

и роль в жизни человека и общества 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

- вызвать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

-осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования ; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, 

стека; 

- формировать эстетический вкус; 

Планируемые 

результаты 

Компоненты ООП ООО 

Личностные Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,  

-сознание ответственности человека за общее благополучие; 

- гуманистическое сознание; 

-социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

- экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам; 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности; 

-самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

Нравственно-этническая ориентация: 

-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 
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конфликты и находить выходы их опорных ситуаций; 

-эстетические потребности, ценности и чувства; 

-этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

-гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества 

 

Метапредметные Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 

Предметные Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. Система основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Пластика  в руках» 

 

Вводный раздел 

Вводное занятие. Цель этого занятия – заинтересовать детей работой с пластичными материалами 

(пластилин, гипс, масса для лепки)  

Знакомство детей с режимом работы объединения и его программой. Инструктаж по технике 

безопасности. Познакомить детей с инструкцией по технике безопасности, с правилами 

поведения при работе с гипсом, правила внутреннего распорядка.  

Практическая часть: организация рабочего места (рациональное расположение за столом).  

Создание коробочки для формы  

Работа с толстым картоном. Создание развёртки, для последующего склеивания в коробочку. 

Перенос выбранных рисунков на картон. 

Работа с пластилиновойформой 

Правила работы с пластилиновым барельефом. Тонкости работы, со стеками. Правильное 

совмещение картонной развёртки и пластилиновой формы. 

Работа с гипсом 

Правила смешивания гипса с водой. Заливка картонной коробочки с пластилиновым барельефом.  

Работа с массой для лепки 

Разборка картонной коробочки и извлечение гипсовой формы. Вдавливание массы для лепки.  

Работа с акрилом 

Правила работы с акрилом. Покрытие изделия акриловой краской.  

Презентация готовых изделий  

 

 

Тематическое планирование  курсавнеурочной деятельности «Пластика  в руках» 

 

№ 

уро

ка 

Название раздела Кол-во часов Теория  Практика 

1 Водный раздел 1 1  

2 Создание коробочки для формы   1  1 

3 Работа с пластилиновой  формой 7  7 

4 Работа с гипсом 1  1 

5 Работа с массой для лепки 4  4 
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6 Работа с акрилом  3  3 

7 Презентация готовых изделий  0.5  0.5 

 Итого 17.5 1 16.5 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Истоки» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Истоки» 

5 класс 

По окончании курса обучающиеся должны:  

• знать истоки и специфику образного языка декоративно прикладного искусства; 

• знать несколько народных художественных промыслов России;  

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-    прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно - прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

• умело пользоваться языком декоративно- прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;  

• создавать художественно- декоративные объекты предметной среды, объединённые общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);  

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 

декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

 

Обучение на занятиях 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 курса 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; 
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осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

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

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

синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Истоки» 

 

Древние образы в народном искусстве. Орнамент в полосе. 

Изображение на плоскости простейших элементов . Изучение понятия -«орнамент». Деление отрезка 

на равные части.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 нашими далёкими предками. 

Задание: изображение орнамента  

Материалы: фломастеры, геливые ручки. 

Древние образы в народном искусстве. Орнамент в круге. 

Чередование элементов по кругу. Разнообразие типов линий. 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 нашими далёкими предками. 

Задание: изображение орнамента  

Материалы: фломастеры, геливые ручки. 

Народная вышивка.  

Символика цвета и формы. Вышивка как оберег. Мифология славян. Стилизованные изображения 

«древа жизни», берегини, Птицы счастья.  

Задание: вырезаем  эскиз рисунка  вышивки на полотенце. 

Материалы: бумага красного и чёрного цветов. 

Растительный орнамент. 

Сравниваем по форме разные листья- круглые, длинные, треугольные. Вырезаем шаблон и чередуем 

изображение. Цветовая гамма. Знакомство с  цветовым кругом, контрастные и приближенные цвета. 

Задание: изображение растительного орнамента. 

Материалы: гуашь. 

Многообразие цветов в декоративной росписи. 

Сравнение изображений цветов в живописи и декоративном искусстве. Упрощение строения цветка, 

формы, цветовых оттенков. Своеобразие цветочной росписи на фарфоре в творчестве мастеров 

разных народов России. 

 Задание: выполнение эскиза росписи декоративной тарелки. 

Материалы: гуашь. 

Силуэт в орнаменте. 

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: изображение зооморфного  орнамента. 

Материалы: цветная бумага. 

 Любимые осенние цветы в росписи Жостовских подносов. 

Изображение цветов – любимая тема народных мастеров. Разнообразие форм подносов. Средства 

художественной выразительности в работах жостовских мастеров. Графичность и декоративность , 

условность и сказочность цветов. Живописность и символичность.  

Задание: эскиз росписи подноса. 

Материалы: гуашь. 



Основная образовательная программа основного общего образования  
МБОУ «СОШ №6 им. Н.П. Красильникова» 

567 

Разноцветные краски. Праздник осени. 

Особенности живописной манеры художников в передаче очертаний цветов, причудливости и 

изысканности форм, контрастов и ньюансов цветовых оттенков. Специфика композиционных 

построений. 

Задание: выполнение с натуры этюда осенних цветов в букете. 

Материалы: акварель. 

Украшение птиц. 

Знакомство с работой  в витражной технике. Развитие декоративного чувства при рассматривании 

цвета и фактуры материала. Рассматриваем птиц, обращая внимание на цветной орнамент окраски , 

форму хохолков , хвостов , оформление лапок. 

 Задание: рисунок и живописное решение на тему сказки «Жар-птица» 

Материалы: стекло, витражные краски , контур по стеклу. 

Красивые рыбы. 

Учимся видеть красоту разнообразных поверхностей: любоваться узорами чешуи рыбы, 

шероховатыми и гладкими раковинами ,причудливыми кораллами. Разнообразие подводного мира. 

Задание: создание композиции «Подводный мир» или «Золотая рыбка». 

Материалы: стекло , витражные краски , контур по стеклу. 

Всё имеет своё строение. 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. Природные 

материалы для постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в конструкции и декоре избы 

космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и пользы. Единство функциональных и 

духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции конструирования и декора избы в разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. Деревянная 

храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества.Формирование первичных умений 

видеть конструкцию – построение предмета. Умение строить развёртки простых геометрических 

фигур - куб, конус , цилиндр, параллелепипед. 

Задание: выполнение объёмных геометрических фигур. 

Материалы: клей , бумага. 

Строим город. 

Соборы- святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. Собор – 

архитектурный и смысловой центр города. 

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение его частей. 

Постройка, украшение и изображение в здании храма. Соотношение пропорций и ритм объёмов в 

организации пространства. 

Задание: из модулей построить здание , город. 

Материалы: клей , бумага. 

Постройка предметов. 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад — основные структурные части 

города. Размещение и характер жилых построек, их соответствие сельскому деревянному дому с 

усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и их роль в жизни древних городов. 

Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно¬-предметной среде. Единство 

конструкции и декора. 

 Задание:из модулей построить  город. 

Материалы: клей,цв. бумага. 

«Новогодний праздник в городе» 

Прогулка по праздничному городу.  

Материалы: клей ,цв. бумага. 

Знакомство с техникой «холодный батик». 
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Диалоги об искусстве. Искусство натюрморта. Технология работы красками по ткани. Нанесение 

рисунка , роспись , закрепление. 

Задание: беседа и обсуждение произведений искусства. 

 Материалы: иллюстрации работ. 

Букет цветов. 

Особенности живописной манеры художников в передаче очертаний цветов , причудливости и 

изысканности форм ,контрастов и ньюансов цветовых оттенков. Своеобразие техники исполнения. 

Композиционные поиски , выбор живописных приёмов. Роль фона в выявлении эмоционального 

впечатления. 

Задание: рисунок «Букет цветов» 

Материалы: ткань, краски по ткани, контур. 

«Зимняя сказка». Роспись по ткани. 

Народные традиции как источник творчества мастеров искусства. Иллюстрация к опере-сказке 

«Снегурочка». Выдающиеся мастера слова, музыки и живописи в работе над оперой. 

 Задание: композиция  по впечатлению от оперы «Снегурочка» 

Материалы: ткань, краски по ткани, контур 

Мифическое изображение животных. 

Умение почувствовать и выразить в изображении характера животного.  

 Задание: композиция  на тему «Мифическое  животное». 

Материалы: ткань, краски по ткани, контур 

Русская народная кукла. 

История народной куклы. Выполнение из подручных материалов. Символика костюма. Кукла-оберег. 

Задание: изготовление объёмной куклы. 

Материалы: ткань. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Изучение истории русского народного костюма, традиции, фольклор, легенды. Создание  полу 

объёмной композиции. 

Задание: декоративное панно «Народные праздники» 

Материалы: гуашь 

Выражение характера человека в изображении: женский  образ. 

Особенность женского костюма. Возможность создания добрых и злых образов. 

 Задание: декоративное панно по мотивам русских народных песен. 

 Материалы: солёное тесто, гуашь, ткань. 

Посещение музея. 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Истоки» 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Древние корни народного искусства   6 2 4 

2 Связь времён в народном искусстве 6,5 2 4.5 

3 Декор - человек, общество, время 3 1 2 

4 Экскурсия в музей 2  2 

 ИТОГО 17,5 5 12.5 

 

 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Дебют» 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

К концу 1 года занятий ребёнок должен 
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Знать: 

 что такое театр 

 чем отличается театр от других видов искусств 

 с чего зародился театр 

 кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

Понимать: 

 об элементарных технических средствах сцены 

 об оформлении сцены 

 онормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Уметь: 

 выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

 образно мыслить 

 концентрировать внимание 

 ощущать себя в сценическом пространстве 

Приобрести навыки: 

 общения с партнером (одноклассниками) 

 элементарного актёрского мастерства 

 образного восприятия окружающего мира 

 адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 коллективного творчества 

 общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру, ответственность 

перед коллективом. 

  

К концу 2 года занятий ребёнок должен 

Знать:  

 какие виды театров существуют 

 основы актёрского мастерства 

 различные театральные жанры 

Понимать: 

 историю театра 

 разные театральные жанры 

 в чем значение театра 

Уметь: 

 выразительно, понятно и отчётливо разговаривать на сцене 

 уверенно чувствовать себя на сцене 

 контролировать свои эмоции 

 удерживать внимание на своём образе 

Приобрести навыки: 

 воспроизведение эмоций 

 коммуникабельности и обаяния 

 трудолюбия и работоспособности 

 музыкальные и хореографические 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками актёрского искусстваа; 

- овладение основами театральной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
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- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в театральном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

 

Содержание   внеурочной деятельности 

1 год обучения 

Введение (12ч) 

Театральное искусство и его особенности. 

Сценическая речь. 

Подготовка речевого аппарата к звучанию. 

Гимнастика для выработки артикуляции и четкого произношения звуков.  

Тренировка дыхания. 

Техника сценической речи и художественное слово. 

Работа над мелодией стиха, его метром, ритмом, способом рифмовки. 

Развитие навыка соблюдения пауз и их творческого оправдания. 

Перенос полученных навыков в процесс работы над ролью. 

Привлекаемые искусства: литература, музыка, танец. 

 

Творчество (23ч) 

Работа над ролью и создание образа героя. 

Определение идеи, темы и сквозного действия пьесы. 

Освоение характера героя как социально- психологического типа в комедиях социально- 

бытового жанра. 

Овладение характером через поиск внутренней характеристики образа. 

Пластическая характеристика образа (пластика костюма, движений, манеры держаться). 

Перенос на сцену жизненных наблюдений (узнаваемость образа), точное представление о том, 

зачем сегодня выхожу на сцену. 

Формирование представления о перспективе ( распределение сил внутри каждой сцены, акта, 

спектакля в целом). 

Развитие умения заражать зрителя своими мыслями, представлениями и чувствами. 

Формирование навыка самостоятельной работы над режиссерскими замечаниями. 

Формирование активности  использования полученных навыков  над ролью. 

Развитие потенциала возможностей ребенка через выбор роли на «преодоление» 

индивидуальных недостатков. 

 

2 год обучения 

Работа над пьесой и создание образа спектакля (35ч) 

Углубление навыка работы над драматическим материалом: 

Освоение особенностей жанра комедии (быстрое динамическое развитие действия, построение 

сюжета на случайных обстоятельствах, преобладание интриги) 

Выбор пьесы, актуальной для сегодняшнего дня. 

Углубление представления об образе спектакля: 

Поиск деталей, несущих в себе идейно – смысловую  нагрузку 

Поиск музыкального оформления, костюмов героев, поиск контраста в решении декорации 

Освоение временного пространства спектакля 

Освоение поэтического пространства спектакля. 

Работа над ролью 

Премьера спектакля 
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Форма организации внеурочной деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, групповые 

занятия. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение 

 

Тематическое планирование 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Теория Практика 

 Введение 12 1 11 

 Творчество 23 1 22 

 

 

Тематическое планирование 

Второй год обучения 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Теория Практика  

1 Работа над пьесой и создание образа спектакля 17,5 4,5 13 

 Итого  17,5 4.5 13 

 

 

Программа курса  внеурочной деятельности «Свит. Дизайн. Сладкий букет» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности ««Свит. Дизайн. 

Сладкий букет» 

8-9 класс 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других; 

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, способного к 

самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, а также ответственно относящегося к 

организации театральной деятельности) 

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего коллективного творчества). 

- творческое мышление, стремление к самовыражению через творчество; 

- культура труда. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности. 

Регулятивные УУД 

У обучающихся будут сформированы действия: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выборе темы проекта и в процессе 

работы над ним; 

Коммуникативные УУД 

У обучающихся будут сформированы действия: 
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- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, слушать собеседника, приходить к общему 

решению; 

- работать в группе, обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы. 

Будут знать: 
 способы и приёмы работы с гофрированной (флористической) бумагой, пеноплексом, 

пенопластом, сизалем, фетром, органзой и т.п.; 

 историю возникновения искусства сладкой флористики; 

 назначение и способы применения различных декоративных материалов. 

Будут уметь: 
 соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при работе с ножницами, 

термопистолетом; 

 самостоятельно выбирать и применять необходимые приемы работы с бумагой; 

 изготавливать флористические композиции и цветы в технике свит дизайн в рамках 

предусмотренной программы; 

 самостоятельно составлять гармоничные композиции из цветов и дополнительных материалов; 

 находить необходимый материал в сети Интернет и работать с ним; 

 обсчитывать экономические затраты на изготовленное изделие. 

В результате обучения по программе обучающиеся получат следующие основные знания и 

умения: 

- познакомятся со свойствами и возможностями гофрированной (флористической) бумаги как 

материала для декоративно-художественного творчества; 

- познакомятся с основами знаний в области составления сладких композиций; 

- овладеют основными приемами работы с гофрированной (флористической) бумагой: 

складывание, сгибание, вырезание, растягивание, склеивание; 

- научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

- научатся правильно работать нужными инструментами и приспособлениями; 

- познакомятся с основными видами работ с дополнительными материалами (пеноплекс, 

пенопласт, органза, фетр, сизаль и др.), 

- освоят приёмы объемного конструирования при изготовлении флористических композиций; 

- научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях для воплощения 

собственного замысла в объемных и плоскостных композициях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности ««Свит. Дизайн. Сладкий букет» 

8-9 класс 

Введение. Понятие о свит дизайне Ознакомление с работой курса, правилами поведения, его 

программой и задачами. Знакомство с историей возникновения сладкой флористики, с 

особенностями техники изготовления, оборудованием. Демонстрация образцов, слайдов, 

декоративных материалов. Инструменты и материалы для работы. Техника безопасности. 

Композиционные варианты. Знакомство с историей возникновения бумаги, ее виды. Сочетание 

цвета. История конфет. Формы конфет. Виды композиций: женские, мужские, детские, 

свадебные. 

Крепление конфет. Основные приемы работы. Изучение техник крепления конфет в букете. 

Создание декоративных и вспомогательных элементов. 

Оформление конфеты чупа-чупс 

Изготовление мини-композиции «Цветик-семицветик». Освоение способов оформления конфеты 

чупа-чупс. Отработка навыков по изготовлению и креплению лепестков. 

Розы в композициях свит-дизайна  
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Изготовление бутона розы. Изготовление цветка розы. Освоение базовых навыков изготовления 

цветов в технике свит-дизайн. Оформление мини-композиции с розами.  Изготовление 

«фунтиков» из органзы для декорирования композиций.  Оформление мини-презента. 

Изготовление пышной розы. Декорирование  шоколадки. Способы крепления цветов и декора.  

Изготовление композиции «Зонтик с розами». Освоение техники работы с пеноплексом. 

Декорирование изделия, атласными лентами, тесьмой.  

Изготовление новогодних композиций и сувениров 

Изготовление новогодних композиций и сувениров. Изготовление ёлочки с конфетами. Освоение 

приёмов складывания картона для изготовления упаковки в форме елочки. Освоение приёмов 

закрепления конфет и декорирование композиции.   

Изготовление ёлки из сизаля. Освоение техники изготовления и подготовки конуса из картона 

для оформления елочки из сизаля. Освоение приёмов работы с сизалем. Закрепление конуса с 

помощью гипса, декорирование горшочка. Декорирование елочки бусинами, пайетками, 

блёстками. 

Изготовление ёлочки с конфетами. Освоение приёмов складывания картона для изготовления 

упаковки в форме елочки. Освоение приёмов закрепления конфет и декорирование композиции.  

Изготовление новогоднего колокольчика. Освоение приемов работы с пеноплексом (заготовка 

для колокольчика). Декорирование заготовки колокольчика гофрированной бумагой. 

Изготовление цветов роз для композиции. Сборка и оформление композиции. 

Изготовление новогоднего украшения. Использование шишек, органзы, сизаля, декоративных 

новогодних шариков, атласной и полипропиленовой ленты  для изготовления новогоднего 

украшения.  

Изготовление сладкой новогодней игрушки (аттестация за 1 полугодие). Провести проверку 

знаний, умений и навыков. 

Выставка «В ожидании Нового года». Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 

Нового года. 

Декорирование подарочной коробочки  

Изготовление цветка анемона для украшения. Освоение техники изготовления цветка анемона.  

Изготовление коробочки для подарка. Декорирование подарочной коробочки бумагой и лентами. 

 Оформление изделия. Декорирование коробочки цветами и дополнительными элементами. 

Праздничные композиции  

Мини-композиция с орхидеей «Сладкая «валентинка». Изготовление основы из пеноплекса, 

декорирование гофрированной бумагой. Изготовление цветка орхидеи. Отработка приёмов 

вырезания лепестков и сборки цветка. Декорирование мини-композиции. 

Изготовление мини-композиции к 23 февраля. Отработка приёмов изготовления цветов  и 

оформления композиции в технике свит дизайн. 

Изготовление мини-композиции к 8 Марта. Отработка приёмов изготовления цветов  и 

оформления композиции в технике свит дизайн. 

Выставка «Милой маме». Провести с обучающимися и родителями мероприятие и  выставку 

изделий к празднику 8 Марта. 

 

«Весенние цветы в сладкой композиции»  

Изготовление подснежников. Освоение техники крепления конфет и изготовления лепестков. 

Подбор цветовой гаммы. Способы сборки и оформления букетов и композиций. 

Изготовление крокусов. Закрепление техники крепления конфет и изготовления лепестков. 

Подбор цветовой гаммы для композиции. Способы сборки и оформления букетов и композиций. 

Изготовление нарциссов. Отработка техники крепления конфет и изготовления лепестков. Виды 

изготовления нарциссов. Способы сборки и оформления букетов и композиций. 

Изготовление тюльпанов. Отработка техники крепления конфет и изготовления лепестков. Виды 

изготовления тюльпанов. Подбор цветовой гаммы. Способы сборки и оформления букетов и 

композиций. 

Варианты оформления и декорирования композиций. Использование декоративных элементов. 

«Пасхальные композиции» 
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Изготовление цветов для пасхальной композиции. Отработка приёмов изготовления цветов 

нарциссов, тюльпанов, крокусов для пасхальных композиций. Изготовление веточки вербы. 

Оформление пасхальной композиции. 

Изготовление цыплят из киндер-сюрпризов. Декорирование киндер-сюрприза. Оформление 

пасхальной композиции. 

Композиция «Сумочка с цветами»  

Изготовление композиции «Сумочка с цветами». Подбор цветовой гаммы. Изготовление основы 

для сумочки из пенопласта и картона. Декорирование сумочки с помощью ткани.  

Изготовление лилий для композиции. Освоение техники изготовления цветов лилий.  

Изготовление цветов роз для композиции. Изготовление декоративных элементов. Сборка и 

декорирование сумочки. 

 «Сладкие подарки для ветеранов»  Изготовление сувениров и сладких подарков для ветеранов. 

Отработка приёмов изготовления цветов и оформления букетов и мини-композиций в технике 

свит дизайн. Подбор цветовой гаммы и вариантов цветов. Самостоятельная работа. 

Изготовление торта из конфет «Летнее настроение»  

Изготовление цветов маков. Освоение техники изготовления цветка  и листьев мака. 

Изготовление цветов ромашки. Освоение техники изготовления цветка ромашки.  

Изготовление и оформление основы для торта из пеноплекса и гофрированной бумаги. 

Изготовление дополнительных декоративных элементов. Оформление и декорирование изделия. 

Итоговое занятие 
Выставка «Сладкие подарки своими руками». Итоговая аттестация. 

Анализ и подведение итогов работы за год.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Свит.Дизайн. Сладкий 

букет» 

8-9 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов теория Практика 

8  9  8 9 8 8 

I. Введение 0,5 0,5 0,5 0,5   

II. Композиционные варианты 0,5 0,5 0,5 0,5   

III. Крепление конфет 1 0,5   1 0,5 

IV. Объемное конструирование из 

бумаги и конфет 

14,5 15   14,5 15 

V. Итоговое занятие 0,5 0,5   0,5 0,5 

 Всего 17 17 1 1 16 16 

 Резервное время:  0.5      

 

 

Общекультурное направление 
Программа курса внеурочной деятельности «Юный художник»  

6-8 классы  

Планируемые результаты освоения курса «Юный художник»  

 

Личностные результаты: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе); 

- приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета, формы; 

- приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом; 

- первоначальные навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках; 

Метапредметные результаты: 
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- формирование умения видеть и воспринимать явления художественной культурыв окружающей 

жизни; 

- формирование мотивации художественно-творческой деятельности, 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности. 

6 класс: 2 уровень результатов внеурочной деятельности (формирование позитивного 

отношения школьника к основным ценностям нашего общества и к социальной реальности в нем) 

Личностные результаты: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям) 

- приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета, формы, пространства 

музыки, мимики и движения; 

- приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом; 

- способность нестандартно мыслить, работая с разными материалами, выстраивая творческие 

замыслы и реализуя их; 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках, 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения; 

- владение изобразительной терминологией: пространство, форма, цвет, 

перспектива,  

Метапредметные результаты: 

- умение видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни; 

-использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 

освоения содержания разных учебных предметов (русский язык, литература, окружающий мир); 

- формирование мотивации и умения организовывать художественно-творческую деятельность, 

выбирая средства для реализации художественного замысла (с помощью педагога); 

-способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

-формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников; 

-умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- проявление интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

- умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности. 

7-8 классы: 3 уровень результатов внеурочной деятельности (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия) 

Личностные результаты: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям) 

-приобретение опыта эмоционально-чувственного восприятия цвета, формы, пространства 

музыки, мимики и движения; 

- умение свободно выражать свое «Я» с помощью цвета, линии, звука, мимики, пластики 

движений; 

- приобретение опыта взаимодействия друг с другом и с педагогом; 

-способность нестандартно мыслить, работая с разными материалами, выстраивая творческие 

замыслы и реализуя их; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства; 

- способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- сформированное представление о жанрах в живописи: натюрморте, портрете, автопортрете, 

пейзаже; 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках, 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения; 
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- владение изобразительной терминологией: пространство, форма, цвет, перспектива, гармония, 

колорит и др. 

Метапредметные результаты: 

- умение видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (русский язык, литература, окружающий мир); 

формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

художественно-творческую деятельность, выбирая средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный художник» 

 

6 класс 

1. Живопись 

Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте тёплых 

и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения цвета путём 

насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и чёрной краской). Осваивается 

способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с эмоциональной 

выразительностью глухих цветов. 

2. Графика 

Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, развитие динамики 

руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение представлений о контрасте 

толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима на мягкий графический 

материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, знакомство с другими 

графическими материалами - углём, сангиной, мелом и со спецификой работы с ними в 

различных сочетаниях, Знакомство с техникой рисования цветными 

карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого пятен 

в создании графического образа. 

3. Скульптура 

Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, заминание, вдавливание 

и т.д.) со скульптурными материалами - глиной и пластилином. Работа с пластикой плоской 

формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной форме фактуры. 

4. Бумажная пластика 

Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в создании 

художественного образа участвует, как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся после 

вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой бумаги. 

5. Работа с природными материалами 

Разнообразие природных материалов расширяется введением в работу скорлупок грецких 

орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д. 

6. Организация и обсуждение выставки детских работ 

При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они могли воспроизвести 

темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях. 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Живопись. 11 3 8 
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2 Графика. 8 2 6 

3 Скульптура. 5 2.15 2.45 

4 Бумажная пластика 7 1,5 3 

5 Работа с природными материалами 5 2.15 2.45 

6 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 0.5 1.5 

 Итого  35 11 24 

  

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный художник» 

 

7  класс 

1. Живопись 

Знания учащихся расширяются получением информации о существовании дополнительных 

цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени известные детям как 

составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, усиливают 

звучание своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков 

насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим рядом. 

2. Графика 

Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании графических техник. 

Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». Получение графических 

структур, работа штрихом, создание образов при одновременном использовании двух и более 

выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и 

контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с воздушной перспективой при 

изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

3. Скульптура 

Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными материалами. Ведение работы 

от общей большой массы без долепливания отдельных частей. Изображение лежащих фигурок 

животных, сидящей фигуры человека. Освоение приёмов декоративного украшения плоской 

формы элементами объёмных масс, приёмов продавливания карандашом, 

передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). 

4. Бумажная пластика 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, 

закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

5. Работа с природными материалами 

Особенностью работы с природными материалами является использование более крупных 

природных форм. Например, при выборе камней отдаётся предпочтение большему их размеру, а 

также попытке найти в их форме образ животного или человека с дальнейшей дорисовкой 

найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается разрисовка камней как в 

живописной манере, так и в декоративной. 

6. Организация и обсуждение выставки детских рабо 

Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе обсуждения достигнутых 

результатов высказывать свою точку зрения о положительных качествах работ сверстников. 

Кроме этого, школьники могут высказать и критические замечания о работах, связывая их с 

реализацией творческой задачи, поставленной на занятии. Таким образом, происходит 

закрепление новых знаний, полученных за год. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Живопись. 10 2.5 7.5 

2 Графика. 8 2 6 
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3 Скульптура. 4 1 3 

4 Бумажная пластика 4 1 3 

5 Работа с природными материалами 7 1.5 5.5 

6 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 0.5 1.5 

 Итого  35 8,5 26.5 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный художник» 

 

8 класс 

1. Живопись 

Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже знакомые приёмы 

работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени 

эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из основных моментов 

— освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания 

на изображение цветных теней. 

2. Графика 

Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знакомых приёмов 

работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых 

пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел в различных 

их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры 

света. Новая учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа 

гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука 

не отрывается от поверхности листа. 

3. Скульптура 

Новые знания и навыки работа над рельефом. Подготовительный этап по освоению рельефа: 

продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, т. е. 

получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания на поиск образа в 

мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с последующей доработкой образа. 

4. Бумажная пластика 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, 

закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, и выполненной на плоскости из белой 

бумаги пластической композицией. 

5. Работа с природными материалами 

Новые творческие задачи в работе с природным материалом – выполнение тематических заданий. 

Известными материалами учащиеся выполнят композиции на заданные темы на привычном 

куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) 

крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение пространства обусловит более мелкую 

работу, способствующую развитию более сложной моторики пальцев. 

6. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного развития как 

всего коллектива, так и отдельных его членов. В результате восприятия продуктов творческой 

деятельности школьники с помощью педагога могут определить, кто из сверстников достиг 

наилучших результатов в отдельных видах станкового искусства. Кроме того, в процессе 

обсуждения дети могут высказывать свои суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и 

по вопросам языка художественной выразительности изобразительного искусства. 

 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Живопись 10 2,5 7,5 
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2 Графика 7 1.45 5.15 

3 Скульптура 7 1.45 5.15 

4 Бумажная пластика 4 1 3 

5 Работа с природными материалами 5 1.15 3.45 

6 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 0.5 1.5 

 Итого  35 8.45 26.55 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

9 классы 

Планируемые результаты освоения курса «Буду настоящим читателем» 

 

Метапредметные результаты: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.структурировать 

текст, используя нумерацию страниц, списки, 

 ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

 динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 
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 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

        Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской и мировой 

литературе, к культурам других народов; 

 воспитание в себе вдумчивого, талантливого читателя, понимающего ценность чтения; 

 проявление инициативы при поиске способа решения задач; 

 способность вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем» 

9 класс 

Осмыленное чтение  

Восстановление текста разного типа по схемам. Составление тематической зарисовки. 

Восстановление текста по таблице. Завершение каждой микротемы текста фразеологическим 

оборотом. Восстановление второй части текста по аналогии с первой и по опорным словам и 

фразам. Восстановление текста по причинно-следственным связям между предложениями. 

Восстановление текста на основе языковой интуиции, смысла и рифмы стихотворных строк. 

Восстановление текста по смыслу и плану- схеме. Составление текста, который нужно сократить 

и завершить. Соотнесение по содержанию разных частей текста. Соотнесение содержания текста 

с собственными знаниями. Мысленное составление плана текста. Наглядные представления. 

Антиципация: предвосхищение последующего содержания или плана текста и предваряющие 

чтение вопросы. Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; Верные и 

неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. Овладение методами активного 

чтения: маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7»; ведение различных записей 

типа двойных дневников, бортовых журналов; поиск ответов на поставленные в первой части 

урока вопросы. Заполнение кластеров, таблиц. Установление причинно-следственных связей 

между блоками информации. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

Организация устных и письменных «кpуглых столов». Организация различных видов дискуссий. 

 

 

Анализ прозаического текста  

1. Историко-литературный и биографический контекст (литературное направление, 
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сопоставление с другими авторами, период творчества писателя, история написания и др.). 

2. Смысл названия. 

3. Жанровое своеобразие. 

4. Хронотоп (взаимосвязь времени и пространства в стихотворении: внешний мир и 

внутренний мир человека, временное (сейчас, миг, конкретно-историческое) и вечное 

(всегда, вечность), здесь и везде, связь прошлого, настоящего и будущего). 

5. Тема (темы), проблемы. 

6. Идея (идеи), мотивы. 

7. Эмоциональная окраска чувств, выраженных в прозе. 

8. Пафос прозаического произведения (идейно-эмоциональное отношение писателя к 

изображаемому: героика, трагизм, драматизм, сатира, юмор, романтика, 

сентиментальность). 

9. Образы героев, автора, рассказчика (их характер, отношение к миру, самому себе и т.д.) в 

их взаимосвязи. Портрет. 

10. Композиция (линейная, кольцевая, зеркальная, основанная на антитезе и др.). 

11. Лексика и тропы. 

12. Синтаксис, стилистические фигуры. 

13. Интерьер. 

14. Пейзаж. 

 

Тематическое планирование курса «Буду настоящим читателем» 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Осмысленное чтение  17 7 10 

2 Анализ прозаического текста  17 8 10 

 Итого  35 15 20 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Самый большой дефицит, который испытывает наше общество, несмотря на все 

программы и проекты его дальнейшего развития по пути обновления и становления, – это 

духовный, нравственный человек. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

основывается на требованиях к результатам освоения основных образовательных программ 

основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития, программы 

формирования и развития универсальных учебных действий. Возможность ее успешной 

реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно на начальном уровне общего 

образования у обучающихся были развиты такие личностные качества, как готовность и 

способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также сформированы 

исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, начальные социальные компетентности, основы российской гражданской 
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идентичности. 

Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям духовно-

нравственного развития и образования в начальной школе и являющимися сквозными, общими 

для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной 

деятельности в основной школе должны стать существенно иными по целому ряду оснований. 

Эти основания лежат в различных областях, но центрируются на подростке, переживающем в 

этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы 

жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер его социально-

психологических связей и отношений с внешней средой.  Именно на начало этого возрастного 

периода приходится бурный рост показателей правонарушений и преступности (в том числе на 

этно-национальной почве), употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   

Именно в этом возрасте у многих подростков начинается активная и беспорядочная половая 

жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные 

сообщества», нередко асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и 

интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными 

идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами).   

Уровень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в 

явные. Именно на этот уровень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого. 

Из сказанного с непреложностью следует, что духовно-нравственное развитие 

обучающихся на уровне основного общего образования – не некая изолированная деятельность, 

искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при 

освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных учебных 

действий, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.  Именно 

в степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований собственной 

деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка как 

их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них 

определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в статье 

2 Закона Российской Федерации «Об образовании», задают общую смысловую и 

содержательную рамку для определения целей и задач социализации обучающихся:  

«…приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

… защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

… адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, 

что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может 

произойти только в том случае, если система образования проведет данную работу строго 

адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые характериологические особенности 

как своих обучающихся, так и того пространства, в котором осуществляется их социализация.  

При реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне основного общего образования необходимо постоянно 

иметь и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними 

и участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не 

только на искренней озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и убедительности для 

них его жизненного опыта, на его способности ставить себя на место каждого из них и в 

доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития конкретных актуальных 

ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и социально-культурный опыт 

подростков ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они изначально 
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настроены к «душеспасительным разговорам» резко негативно. Это значит, что от воспитателя, 

претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе 

общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический профессионализм, 

включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное – он 

должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, 

глубоко сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо 

меняющемся мире.  

Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника   первым в его 

жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего образования в 

образовательной организации или выбрать иную образовательную траекторию, поступив в 

учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе 

человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо много прочего, 

именно от качества его социализации. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

реализуется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки; 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом 

модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 

совместной деятельности образовательной организации с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

Обоснование актуальности  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования» перед образовательной организацией поставлена 

следующая задача: «Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и 

патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире».  

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним 

– с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное представление. 

И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-

психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – 

подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

отражает нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся образовательной организации 

– воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
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российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Цель программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: создание системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания и социализации обучающихся и условий для её успешной реализации в 

образовательном пространстве образовательной организации через: 

 социально-педагогическую и социально-культурную поддержку собственных 

усилий подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности;  

 социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса 

культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и 

достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся: 

1) создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность в образовательной 

организации; 

2) организация условий для формирования компетентности и установок на активную 

жизненную позицию в социальной, экономической, политической и правовой сферах; 

3) согласование и координация действий педагогического коллектива по 

осуществлению деятельности, направленной на духовно-нравственное воспитание, воспитание 

гражданственности и патриотизма; 

4) осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного, гражданского становления и воспитания детей; 

5) консолидация и координация деятельности образовательной организации, семьи и 

общественности в вопросе духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического 

воспитания; 

6) вовлечение социальных партнеров в процесс духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания школьников. 

Модель выпускника на уровне основного общего образования 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь 

другим людям; 

 подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник МБОУ «СОШ № 6» – это человек, гражданин общества, страны, мира, 

обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 
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выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора 

и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
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2.3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной школе также выделяются пять основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматривается содержание и основные виды деятельности, формы занятий. 

Направление Содержание Основные виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 развитие представлений о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе 

международных политических и культурных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

 глубокое понимание (в том числе в семантико-

историческом контексте) символики государства – Флага, 

Герба и Гимна России, флага, герба и гимна субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 практико-ориентированные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, знакомство с их деятельностью 

в родной школе, поселении, муниципалитете; посильное 

введение представлений о соответствующих нормах в 

Конституции России и федеральном законодательстве;  

 практико-ориентированные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; непосредственное 

знакомство с реализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других взрослых, принадлежащих 

различным социальным и социокультурным стратам;   

 превращение интереса к общественным явлениям в 

значимую личностно-гражданскую потребность, 

понимание активной роли человека в обществе, в том числе 

через личное участие в доступных проектах и акциях; 

посильное введение в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

 разработка и оформление стендов, посвященных 

исторической эволюции символики Российского 

государства, Алтайского края и Бийского района;  

 подготовка специальных презентаций по подобным 

историческим процессам в других государствах 

(например, США, Великобритании, Франции, 

Германии, Италии и др.);  

 сопоставление текстов государственных гимнов 

различных стран в разные исторические эпохи, 

народных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презентациями;    

 исследовательская работа с последующими 

дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных 

людей к категории героев, считали их 

выдающимися, замечательными и т.д.; 

 выяснение обстоятельств, по которым один и тот же 

человек в разные эпохи то считался великим героем 

или политиком, то лишался этого «звания»;  

 краеведческая работа по выявлению и сохранению 

мест памяти, могил (особенно братских),   

 забота о памятниках и т.п.;   

 публичные презентации о славных людях 

с.Первомайского, Бийского района, Алтайского 

края, России, рода человеческого;  

 знакомство с сохранившимися народными 

традициями и ремеслами, выявление их культурно-

исторической основы, обсуждение их роли и 
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Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод; 

 утверждение отношения к русскому языку как к 

величайшей ценности, являющейся важнейшей частью 

духовно-нравственного наследия и достояния; осознание 

родного и русского языков как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом контексте 

значения владения иностранными языками; сознательное 

овладение ими как универсальным средством 

продуктивного взаимодействия с другими людьми в 

различных культурных пространствах;  

 развитие ценностного отношение к родной культуре; 

понимание ее связей и взаимовлияний с другими 

культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее 

время; развитие способности видеть и понимать 

включенность родной и других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог; понимать принципиальные 

критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия;  

 углубление представлений о народах России, их общей 

исторической судьбе и единстве; одновременно -  

расширение представлений о народах ближнего зарубежья 

(как входивших в состав Российской империи и СССР, так 

и никогда не входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, 

Турции);  

 расширение и углубление представлений о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и её народов 

(особенно о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие религиозные 

праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной активности 

(участие в делах класса, школы, семьи, села, города; 

открытое аргументированное высказывание своей позиции 

ценности в современной жизни, их значения для 

самих носителей этих традиций и юных поколений 

и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) 

и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.);  подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с 

носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте 

образовательной программы школы; вынесение 

этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками 

собственных публикаций.  
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по различным спорным или социально негативным 

ситуациям.  

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать, и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и 

различными СМИ;  

 развитие представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и 

их культуры, в становлении и развитии   Российского 

государства; посильно расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в современном мире;   

 утверждение в качестве личной нормы уважительного 

отношения ко всем людям – от своих родителей до любого 

встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей); установка на поддержку деловых и 

дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного 

императива установки на бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; посильное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; нетерпимое отношение к 

 исследование этических норм поведения различных 

местных социальных (социокультурных) и 

этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX 

веках (например, дворян, купечества, офицерства, 

крестьян); сопоставление этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка 

возникшей картины;  

 посещения открытых заседаний местного суда, на 

которых рассматриваются дела, имеющие «выход» 

на данную проблематику и последующее 

обсуждение услышанного; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с 

согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных 

организаций (проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на 

материалах конкретных сообществ (семьи, 

подростковой дворовой группы (субкультурной 

тусовки), класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте 

проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля 

или фильма, затрагивающего нравственно-

этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве 
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проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей.   

 

общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса, что 

предполагает   овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями, творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими 

перечнями профессий и специальностей начального и 

среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой 

основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-всю-жизнь»;  

 усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду обитания, 

все достижения науки и искусства, техники и технологии; 

все великие духовно-нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества;  

 приобретение опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и 

 на основе знакомства с действующими перечнями 

профессий и специальностей начального и среднего 

профессионального образования, и 

заинтересованного обсуждения выделяются те 

виды (или области) деятельности, которые 

привлекли внимание того или иного подростка 

(группы подростков); 

 посещение вузов, профессиональных ярмарок и 

выставок, профильных предприятий или 

учреждений, приглашение для углубленного 

разговора специалистов по выбранному 

направлению подготовки, студентов и выпускников 

и т.д.; 

 организация общения с профессионально 
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реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на 

этой основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности, 

настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, 

небрежности, незавершенности дела, к небережливому 

отношению к результатам человеческого труда независимо 

от того, в какую историческую эпоху этот труд был 

совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся 

человеку; способность к признательному восхищению 

теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства 

и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством 

Интернета, занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

 

успешными людьми, в т.ч. с выпускниками школы, 

с целью обсуждения роли полученного образования 

(общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.)  и 

универсальных учебных действий в этом успехе;  

 проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих 

увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности, 

которая возможна по всем направлениям данной 

Программы, в том числе в тех, которые связаны с 

практическим (творческим) применением знаний, 

полученных при изучении учебных предметов;  

 приобретение опыта участия в различных видах 

общественно полезной, собственно творческой или 

исследовательской деятельности (возможно, как на 

базе школы, так и на базе организаций 

дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, 

музейная, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений)); 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и 

природы как одной из актуальнейших глобальных проблем 

человечества; способность видеть и понимать, в каких 

формах этот кризис выражен в месте проживания 

 развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоционально-чувственного взаимодействия с 

реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях, с. 
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окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

подростка; его добровольное участие в решении этой 

проблемы на муниципальном уровне как личностно важный 

опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой 

деятельности в отношении природы; принятие тезиса о 

коэволюции человека и природы как безальтернативного 

выхода из глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни, развитие художественно-эстетического восприятия 

явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не, 

только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы.  

 

Первомайского, Бийского района, Алтайского края; 

сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих 

отношений (европейский, японский опыт);   

 на этом фоне – проведение исследований 

творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а 

также писателей и художников-пейзажистов, и 

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов 

(как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира 

человека;  

 углубленное знакомство с публикациями 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных 

публичных презентаций; в этом же отношении 

могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными 

текстами издания (а также кинофильмы), 

актуализирующие проблематику ценностного 

отношения к природе    

 получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, 

походов и путешествий по родному краю и, 
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возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном 

творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его 

ближних окрестностях видов, представляющих с 

точки зрения участников этого поиска, особую 

эстетическую ценность.  
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 развитие представлений о душевной и физической красоте 

человека, а равно – о его разрушительных возможностях; о 

своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере европейской 

моды от античности до наших дней;    

 продолжение формирования чувства прекрасного; 

практическое развитие умения видеть красоту природы, 

труда и творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 

введение подростков в мир античного, романского, 

готического, классического и т.д. искусства, включая 

авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно – освоение основ 

художественного наследия родной, русской и иных 

важнейших культурно-художественных  и религиозно-

художественных традиций: японской, китайской, 

индийской, арабской (исламской), христианской, 

буддийской и др.  

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях 

(включая моду, дизайн собственного жилища и территории 

дома и школы и др.).   

 посещение музеев; 

 посредством Интернета – проведение видео-

экскурсий (есть возможность посмотреть 

коллекции всех крупнейших и даже региональных 

музеев мира, есть возможность составить 

монографические подборки картин всех 

художников, скульпторов, архитекторов и других 

мастеров всех народов и всех эпох);  

 многие виды возможные виды деятельности и 

формы занятий упомянуты в выше раскрытых 

направлениях; 

  «использование» города и его окрестностей в 

качестве своеобразной «образовательной 

программы» по истории культуры народа, 

создавшего этот социально-природный феномен; 

осмысление и письменная фиксация результатов 

такого наблюдения-исследования; 

 устройство подростками публичных лекций (с 

приглашением родителей, местных жителей и др.) о 

выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные 

производства и выставки, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм долговременного 

хранения и использования;  

 организация салонов (как художественно 

ориентированного клубного пространства), где 

происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая 

музыка (классическая, народная, современная), 
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поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных 

местах, и др.;     

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой 

и последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности 

посредством вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения выражать себя 

вербально.  
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися ( по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся) 

Современный подросток находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности подростка усиливается конфликт 

между характером усвоения подростком знаний и ценностей в школе и вне школы, который 

меняет структуру мышления подростков, их самосознание и миропонимание, ведёт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

Переоценка ориентаций воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, 

фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, молодёжью социально 

ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные 

изменения в системе отношения подростка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план 

вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности 

и трудолюбия. 

Воспитательный процесс обучающихся основной школы должен активно противодействовать 

этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, 

построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках 

дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием 

деятельности подростка в образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в 

его социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Опыт переживания, позитивное отношение к базовым ценностям учащиеся приобретают через 

участие в многообразных формах и видах деятельности по определённым направлениям 

воспитательной работы. На основе этого у учащихся формируются социально – приемлемые 

модели поведения в различных жизненных ситуациях. Воспитание и социализация обущающихся 

осуществляется по направлениям:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 
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• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического  

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 
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выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Цель: воспитывать компетентного гражданина Российской федерации,  

осознающего ответственность за судьбу своего Отечества, воспитывать гармонично развитую 

личность, прививать представление о правах и обязанностях гражданина РФ.  

Задачи:  

- воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей Родине;  

- прививать уважение к законам Российской Федерации;  

- формировать толерантность;  

- воспитывать отрицательное отношение к нарушителям порядка;  

- формировать активную гражданскую позицию у учащихся.  

 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• ИзучениеКонституции Российской 

Федерации, получение  знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского  

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, Алтайского края. 

• Знакомство с героическими страницами 

истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

• традиционное проведение 

общегосударственных 

праздников (Российского Герба и Флага, 

День Победы, День Конституции, День 

народного единства и согласия, праздник 

мира и труда), неделя молодого избирателя, 

КВН «Кому выборы нужны»; 

 

• традиционное проведение 

общегосударственных праздников (День 

Защитника Отечества, День Победы), 

встречи с ветеранами, посвящённые Дням 

воинской славы, 

уроки мужества, выпуск тематических 

стенгазет, акция 

«Письмо победы», концерты; 
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гражданского и историко-патриотического 

содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

• Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин) 

• Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и__ проведении мероприятий, 

посвящённых государственным 

праздникам). 

• Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, 

встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями). 

• Участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно- 

патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

• Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

• Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомство с 

 

 

 

 

 

• изучение школьных предметов, 

тематические экскурсии 

в краеведческие музеи, тематические 

беседы, классные часы, посвященные 

истории России, Алтайского края, 

знаменитым людям края, национальной 

культуре края, просмотр видео и 

кинофильмов; 

 

 

 

• традиционное проведение 

государственных праздников, 

участие в программах музеев, библиотек 

города, участие 

обучающих в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

патриотической направленности; 

 

 

• тематические экскурсии, беседы с 

представителями 

общественных организаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• радиопередачи, встречи с ветеранами 

войны и труда, 

военно-спортивная игра «Зарница», «Пост 

№1»; 

 

 

 

 

• творческие конкурсы, фестивали, 

тематические праздники; организация и 

проведение национально-культурных 

праздников; 
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биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

• организация встреч с интересными 

людьми, родителями- 

выпускниками школы, проведение 

музыкальных вечеров, 

вечера встречи с выпускниками. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

Задачи  
В сфере личностного развития:  

- укрепление и развитие нравственных норм поведения, основанных на  свободной воле, 

внутренней установки личности жить по закону и совести;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, 

основанного на нравственных представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою нравственно обоснованную гражданскую 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли, поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении общественно-значимых целей;  

- осознание нравственной ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, духовному, социальному и физическому 

здоровью человека, умение им противодействовать;  

- развитие способности к совершенствованию социальных отношений во благо человека, своей 

семьи, общества, многонационального и многоконфессионального народа России.  

В сфере семейных отношений:  

- осознание семьи, как основы жизни гражданина;  

- понимание значения семьи для жизни, самореализации, сохранения здоровья человека;  

- понимание и поддержание нравственных устоев семьи: любовь, верность, взаимопомощь, 

уважение родителей и старших, забота о младших и старших, ответственность за другого человека 

и др.;  

В сфере общественных отношений:  

- становление и развитие ответственных, социально-активных граждан России, способных к 

продуктивному взаимодействию с согражданами для решения общенациональных задач;  

- законопослушность, формирование сознательной, активной позиции и 

 готовности к поддержанию законности и правопорядка.  

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Активное участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

• Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

• тематические классные часы, беседы, 

тренинги, лекции 

«Кто я, какой я?», «Мир моих увлечений», 

«Твои права и 

обязанности»; 

• проведение мероприятий и «творческих 

игр» «Социально 

значимая профессия», «В мире профессий»; 

организация и 
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• Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби). 

• Приобретение опыта и осваивание 

основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

• Участие в организации, осуществлении и 

развитии 

школьного самоуправления: участие в 

принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; 

решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе;  

контролирование выполнения 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защита прав обучающихся на 

всех уровнях управления школой и т. д. 

• Участие в разработке (на основе 

полученных знаний) и реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы. 

• Реконструирование (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённых ситуаций, 

имитирующих социальные отношения в 

ходе выполнения 

ролевых проектов. 

проведение олимпиад, предметных недель, 

государственных праздников; организация и 

проведение 

игровых программ, спортивных и 

внеклассных мероприятий (праздники, 

проекты, походы, экскурсии). 

• посещение музеев, выставок города, 

экскурсии; 

• участие в общественной жизни школы и 

города; 

• участие в школьном самоуправлении, 

дежурству по школе, по классу, организация 

и проведение игровых программ, 

спортивных и внеклассных мероприятий 

(праздники, проекты, походы, экскурсии). 

• создание и реализация проектов, участие в 

выставках; 

концерты, участие в муниципальном 

конкурсе «Праздник цветов», в акции 

«Посади дерево», в акциях «Добра и 

милосердия»; 

благотворительная акция «Открытка 

ветеранам педагогического труда» (к 

праздникам) 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 
- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков; 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе 

желания к проявлению безнравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 
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• Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участие в 

подготовке и проведении бесед. 

• Участие в общественно полезном труде в 

помощь школе,городу, родному краю. 

• Добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

• Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

участие в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

• Получение системных представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье. 

 

*тематические классные часы «Что такое 

хорошо? И что такое плохо?», «Культура и 

бескультурье», 

«Взаимоотношения в коллективе»; 

• классные часы по этике и эстетике, 

духовности и нравственности; 

• проведение экологических субботников, 

участие в благоустройстве территории 

школы; 

• проведение дня Пожилого человека,  

• проведение мероприятий и «творческих 

игр» по этике и 

толерантности общения « Я и мой класс», « 

Мои друзья-товарищи», «Мой мир»; 

• проведение бесед о семье, о родителях и 

прародителях, 

открытых семейных праздников, 

выполнение совместно с родителями 

творческих проектов и презентаций, 

проведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями, организация урока 

«Бабушкин сундук», составление 

генеалогического дерева семьи; 

участие в региональном конкурсе «История 

твоей семьи в 

истории нашего края». 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Основной целью деятельности в этом направлении является создание условий для формирования 

ответственного отношения обучающихся к окружающей среде и здоровью человека на основе 

воспитания экологического сознания и экологически грамотного отношения к природе.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- формирование экологических представлений о взаимосвязи в системе «человек - человек», 

«человек - природа» и в самой природе;  

- формирование личностных мотивов, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях 

(здоровью, качеству и состоянию окружающей среды, умению вести здоровый и безопасный образ 

жизни), готовности выбирать те или иные стратегии поведения;  

- формирование системы умений и навыков взаимодействия с природой и социумом.  

Система экологического воспитания и образования в школе затрагивает следующие аспекты:  

учебный процесс: научный уровень информации; системность излагаемой информации; 

интеграция предметных знаний; экологизация теоретического учебного материала; практические 

работы, проектная деятельность учащихся;  

воспитательная работа: тематические недели, конференции, конкурсы, праздники, выставки 

творческих работ, викторины; просветительская работа с учениками и родителями; практическая 

работа на территории школы и города: субботники, высадка саженцев;  

дополнительное образование: экскурсии, научно - исследовательская деятельность на базе 

Детского эколого-биологического центра, летняя экологическая практика.  

Деятельность коллектива школы по экологическому образованию направлена на создание единой 

информационно-образовательной среды, которая включает в себя создание эколого-эстетической 
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среды образовательного учреждения, экологизацию образовательного и воспитательного 

процессов, взаимодействие с информационным центром школы, широкое привлечение 

общественных, образовательных и научных ресурсов города, волонтерское движение в рамках 

образовательного учреждения 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

•Получение представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья. 

•Участие в пропаганде экологически сообразного 

здорового образа жизни 

•Обучение экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и 

животных 

•Участие в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведение краеведческой, поисковой, экологической 

работы в местных и дальних 

туристических походах  и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

•Составление правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролирование их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

•Обучение оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

•Получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьным психологом, медицинскими 

работниками, родителями). 

•Приобретение навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет»). 

•Проведение школьного экологического 

мониторинга, включающего: 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

проведение бесед, тематических игр, 

акций по темам: «Мы против 

наркотиков», «Здоровым быть 

модно»; 

• проведение классных часов, 

конкурсов, викторин по теме; 

• проведение спортивных 

соревнований и легкоатлетических 

эстафет, Дня здоровья; «кросс 

Наций», «Лыжня России»; 

• работа спортивных секций, участие 

обучающихся в школьных, 

муниципальных 

соревнованиях, олимпиадах в 

различных видах спорта.; 

* беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

родителей; 

* просмотр и обсуждение фильмов, 

посвящённых разным формам 

оздоровления; 
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– систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы; 

– мониторинг состояния водной и воздушной среды 

в своём жилище, школе, 

городе; 

– выявление источников загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

– разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (реки 

Бия). 

•Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

В результате проведенной работы по данному направлению обучающиеся: 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 
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 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов 

по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Цель:  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

  создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, направленной 

на приобретение социальных навыков.  

Задачи:  
- получить непротиворечивые данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся 

для разделения их по профилям обучения;  

- сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в 

общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему 

социальных отношений;  

- организовать общественно - полезную социальную деятельность;  

- создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно полезной 

деятельности;  

- создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы;  

- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному самосовершенствованию;  

- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её 

пределами;  

- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической 

деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 

- создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов;  

- формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к небрежному 

отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху 

этот труд был совершён;  

- воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством;  

- поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п.  
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Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Участие в подготовке и проведении 

предметных недель. 

• Участие в олимпиадах по учебным 

предметам. 

• Участие в экскурсиях на предприятия, 

учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями. 

• Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей. 

• Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы. 

• Приобретение умения и навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

• Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

• Обучение творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

• интеллектуальный марафон;неделя 

детской книги; 

• олимпиады по учебным предметам; 

• профориентационная деятельность: 

ярмарка образовательных услуг, экскурсии 

на предприятия города 

участие в муниципальном конкурсе  

« В мире профессий»; 

• психологические практикумы: 

«Психологическая компетентность 

подростка», «Хочу быть успешным», « На 

пути самоопределения»; 

• организация работы «Трудового сектора», 

озеленение кабинетов, школы, генеральная 

уборка помещений; 

• трудовые десанты 

• встречи-беседы с успешными и 

интересными людьми; 

•научно-исследовательская деятельность; 

*конкурс научно-фантастических проектов; 

* вечер неразгаданных тайн; 

* презентации «Труд нашей семьи»; 

* сюжетно-ролевые  экономические игры. 

 

В результате проведенной работы по данному направлению обучающиеся: 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание 

Цель: развивать у учащихся способности чувствовать, воспринимать, понимать красоту человека, 

природы, искусства, стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира на 

началах красоты.  
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Задачи:  

- совершенствование и обновление содержания и способов организации эстетического 

воспитания:  

- повышение внимания к вопросам эстетического воспитания школьников;  

- расширение направлений внеурочной деятельности, развитие системы дополнительного 

образования школьников;  

- разработка программ развития эстетического воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников;  

- расширение спектра форм организации эстетического процесса с запросами общественности, 

родителей и школьников;  

- активизация процесса эстетического воспитания;  

- обеспечение научно-методического содержания эстетического воспитания;  

- совершенствование информационного обеспечения в области эстетического воспитания:  

- формирование у школьников избирательного отношения к деятельности средств массовой 

информации и коммуникации, продуктам рекламы и массовой культуры;  

- внедрение новых коммуникационных технологий в эстетический процесс, формирование базы 

данных по мониторингу результатов эстетического воспитания;  

- разработка научно-теоретической и методической базы эстетического воспитания школьников;  

- содействие подготовке педагогических кадров в области эстетического воспитания; 

- обеспечение условий для стимулирования инновационной деятельности в области эстетического 

воспитания.  

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

•Получение представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России. 

•Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами. 

•Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

•Знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 

•Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества 

на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования. 

•Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, 

включая 

• встречи с представителями творческих 

профессий; 

внеклассные мероприятия, беседы 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др.; 

•участие в конкурсах и мероприятиях 

краеведческой направленности; 

•обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их 

этического и эстетического 

содержания, организация деятельности 

кружков дополнительного образования; 

• экскурсии, к памятникам культуры и на 

объекты современной архитектуры, музеи, 

выставки; 

• участие в муниципальном фестивале 

искусств детского 

творчества, военно-патриотической песни, 

посещение концертов исполнителей 

народной музыки, 

театрализованных представлений; 

•конкурсы творческих работ школьного, 

муниципального, 

регионального и всероссийского уровня: 

«Осенние зарисовки», «МЧС России - 

глазами детей», «Мастерская 
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посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

школе своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

•Участие в оформлении класса и школы, 

озеленении и благоустройстве школьной 

территории. 

Деда Мороза»; « Я выбираю спорт, как 

альтернативу», «Город мастеров», «Мир 

аппликаций», праздничные концерты, 

тематические вечера; 

•выпуск тематических стенгазет; плакатов; 

создание фильмов, мультимедийных 

презентаций, творческая деятельность над 

выпуском газеты «Школьная жизнь» 

В результате проведенной работы по данному направлению обучающиеся: 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России.  

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами.  

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации обучающихся – 

подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как 

личные интересы, так и общественные потребности и запросы рынка.  

Задачи:  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности;  

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения профиля обучения;  

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по 

выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;  

 дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.;  

 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона.  

Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации 

обучающихся:  

 профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),  

 профессиография, профессиональная диагностика,  

 профессиональная консультация,  

 профессиональный отбор (подбор),  

 профессиональная адаптация.  

В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной 

ориентации обучающихся в системе принимают участие, педагоги школы, все службы школы, 

занимающиеся воспитательной работой. 
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Основные направления деятельности  Характеристика  

Профессиональное просвещение – научно 

организованное информирование о 

содержании трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, потребностях рынка 

труда, а также требованиях профессий к 

индивидуально-психологическим 

особенностям личности.  

Профессиональное просвещение 

предоставляет информацию о социально-

экономических и психофизиологических 

условиях правильного выбора профессии. 

Источником информации о профессиях 

являются СМИ и различная справочная 

литература: справочники с описанием 

профессий (специальностей), их особенностей, 

справочники для поступающих в различные 

учебные заведения, а также сведения о 

перспективных тенденциях занятости. 

Профпропаганда способствует формированию 

положительной мотивации к профессиям, в 

которых общество испытывает необходимость.  

Профессиография – одно из направлений 

профориентации. Это описание профессий 

(специальностей), включающее их требования 

к психофизиологическим качествам человека.  

Результатом профессиографии являются 

профессиограммы и психограммы. 

Профессиограмма – комплексное, 

систематизированное описание конкретной 

профессии (вида трудовой деятельности), ее 

характеристика, включающая сведения об 

условиях труда, правах и обязанностях 

работника, а также необходимых для овладения 

профессией личностных качествах, знаниях, 

умениях и навыках. Профессиограмма 

раскрывает самые существенные 

характеристики профессии и профессионально 

важные качества человека.  

Профдиагностика – неотъемлемый компонент 

в системе профориентации, который 

охватывает все ступени школьного обучения. 

Диагностическая работа выстраивается таким 

образом, чтобы максимально выявлять 

потребности, интересы и склонности каждого 

ребенка на каждом возрастном этапе.  

Изучение индивидуальных психологических 

особенностей может осуществляться 

различными способами: от простого 

наблюдения за достижениями в освоении 

учебных дисциплин до использования 

различных анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по 

самоопределению учащихся. Это достаточно 

объемная работа, требующая привлечения не 

только администрации, психологов, 

социальных педагогов, но и учителей. С целью 

организации взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса сегодня в 

школах разрабатываются комплексно-целевые 

программы социально-психологического 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся, которые 

включают в себя пропедевтику и обучение, 

консультационную работу и диагностику.  

Профконсультация – часть системы 

профессиональной ориентации, регулятор 

профессионального самоопределения 

личности. Это непосредственная помощь 

Профконсультация стимулирует размышления 

школьника о перспективах своего личностного 

и профессионального самоопределения, 

предоставляя ему определенные ориентиры для 
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школьнику в выборе конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее возможностей и 

сопоставления полученной информации с 

требованиями профессии, что обеспечивает 

максимальный учет объективных и 

субъективных условий профессионального 

выбора.  

оценки собственной готовности к реализации 

намеченных профессиональных планов. При 

ориентации личности ученика на массовые 

профессии (пригодные для многих людей) 

помощь консультируемому состоит в 

нахождении личностного смысла будущей 

деятельности. Профконсультация может быть 

подготовительной, завершающей и 

уточняющей. Профессиональный отбор 

представляет собой прогностическую 

процедуру отбора лиц, профессионально 

пригодных к определенному виду 

деятельности (профессии, специальности). 

Профессиональный отбор, связанный с идеей 

рационального использования 

индивидуальных различий людей, позволяет 

решить ряд социально-экономических 

проблем: повышение  

производительности труда, экономия 

финансовых и материально-технических 

ресурсов, снижение травматизма и 

аварийности. В процессе профотбора 

предусматривается диагностика достаточно 

устойчивых психофизиологических функций 

психических процессов, свойств и состояний. 

Помимо врожденных, диагностируются и 

приобретенные в процессе жизнедеятельности 

социально-психологические качества – 

коммуникативность, склонность к лидерству, 

конформизм, направленность личности, в том 

числе и интерес как мотивационно-

обусловленное отношение к профессии. С 

профессиональным отбором связана проблема 

профессиональной пригодности. 

Профессиональная пригодность – соответствие 

данных личности требованиям выбираемой 

профессии. Профессиональная пригодность 

характеризует возможности человека по 

овладению какой-либо профессиональной 

деятельностью. Она определяется такими 

критериями, как успешность овладения 

профессией и степень удовлетворенности 

человека своим трудом.  

Профессиональная адаптация – активный 

процесс приспособления личности к 

производству, условиям рынка труда, 

особенностям конкретной деятельности, 

новому социальному окружению, трудовому 

или учебному коллективу.  

 

Адекватная самооценка личности своей 

профессиональной пригодности может 

рассматриваться как один из факторов ее 

успешной адаптации. Успешность адаптации 

является критерием правильного, 

обоснованного выбора профессии. Все 

перечисленные составляющие 

профориентации взаимосвязаны, находятся во 
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взаимодействии и дополняют друг друга, 

образуя определенную структуру, в рамках 

которой строится профориентационная работа.  

Формы организации профессиональной ориентации: 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе учреждений профессионального образования 

(сузов и вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательном учреждении. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в учреждения профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об 

их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере учащихся. 

Олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает 

интерес к какой-либо профессии. 

Основные уровни и этапы управления системой профориентации в школе  

I уровень. Основная школа (5-7 классы). 

Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная 

деятельность выступает как способ создания определенного образа жизни, как путь реализации 

своих возможностей.  
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II уровеньь. Основная школа (8-9 классы).  
Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах профессионального 

роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно оценить свои личностные 

возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. Основное внимание 

уделяется консультационной помощи в выборе профессии, определяется стратегия действий по 

освоению запасного варианта.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания  в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной органиазации с 

предприятиями, общественными организациями, в т.ч. с организациями дополнительного 

образования. 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Это 

обстоятельство учитывается при организации целенаправленной социальной деятельности 

обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Уклад школьной жизни является базовым для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности подростка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, 

эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, скреплённого базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 

непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребёнка из младшего школьного возраста в средний, а из него 

в старший школьный возраст. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности  следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

•усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

- информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

- интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя, планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

школьник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 - как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации;

 - как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

 - непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
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 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже 

их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера;

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка,

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Режим дня» в 

образовательном учреждении: 

- диспансеризация обучающихся 

- медосмотр обучающихся 

- беседы на классных часах 

- классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

- адаптационная работа в 5-х классах 

Модуль 2 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
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- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «В здоровом теле - здоровый 

дух» в образовательном учреждении: 

- беседы на классных часах 

- организация уроков физической культуры с учётом мониторинга уровня физического здоровья 

и индивидуальных особенностей обучающихся - организация работы спортивных секций: 

* футбол 

* волейбол 

* баскетбол 

* легкая атлетика 

* спортивные игры 

Модуль 3 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

– навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

– навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

– владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

– навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

– представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

– навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

– навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Самопознание»» в 

образовательном учреждении: 

-консультации педагога – психолога при возникновении проблем адаптации обучающихся 5 

классов; 

- работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения; 

- индивидуальная работа с детьми « группы риска»; 

- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями « Обучение навыкам 

саморегуляции»; 

- занятия из цикла « Психосоциальная компетентность здоровья»; 

-родительское собрание «Особенности адаптационного периода пятиклассников»; 

- родительское собрание «Жизненные цели и психологическое здоровье»; 

- родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми «Подготовка к экзаменам». 

Модуль 4 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Азбука питания» в 

образовательном учреждении: 

 беседы и классные часы по темам: 

- « Витамины и их роль» 

- «Влияние фастфуда на организм человека» 

- «Культура питания» 

- «Режим питания подростка» 

- «Подросток и диета» 

- « Особенности национальной кухни» 

 изучение в рамках предмета « Технология» 

Модуль 5 Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях  наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Мы за здоровый образ 

жизни» в образовательном учреждении: 

 встречи с наркологом; 

 участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, наркомании, Табакокурения; 

 конкурс газет, посвящённых всемирному дню здоровья; 

 занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования; 

 классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни. 

Модуль 6 Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки 

и поведение других людей. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Общение» в 

образовательном учреждении: 

Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса 

 Час общения « Мир моих чувств» 

 Праздник «Битва хоров» 

 Социометрия в ходе ролевой игры «Подарки» 

 Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?» 

 День именинников 
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 Игра - практикум «Подари другому радость» 

 Классный час «История моей дружбы» 

 Тест для родителей «Я родитель – я приятель» 

 Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

 Классный час «Что значит быть ответственным» 

 

 

2.3.8. Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «СОШ №6» на ступени основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализации модульных образовательных программ; 

• просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Это способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни Экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского кабинета; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителей физической культуры, 

психолога, медицинского работника); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических срдств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологического кружка пришкольного лагеря и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программы, направленной на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы предусматривают разные формы организации занятий: 

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

– проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

– проведение классных часов; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

– организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, о 

предупреждении несчастных случаев с детьми (в том числе суицида), о сохранении жизни и 

здоровья детей и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

–публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

–соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
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– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

–регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

–сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой 

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 
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дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках 

традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методические правила: 

 Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;  

 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

 Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 Общественно-административный характер мониторинга;  

 Простые, формализованные процедуры диагностики; 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к 

разным обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

 Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

 Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

 Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 
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программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение обучающимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

обучающихся. 

Сформированность учебной 

деятельности. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника 

Коммуникабельность. 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся. 

Знание этикета поведения 

Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Состояние здоровья. Развитость 

физических качеств личности. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика. Выполнение 

контрольных нормативов по 

проверке развития физических 

качеств. 

Отсутствие вредных привычек 

Правовая 

грамотность 

обучающихся 

Высокий уровень правовых 

знаний; 

Отсутствие правонарушений 

Статистическая информация 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 

собственному здоровью 

Анкетирование  

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств 

Педагогическое наблюдение 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время (сводная 

таблица) 

Результативность 

работы Совета 

обучающихся школы 

Эффективность деятельности 

СУШ, объединений, 

коллективов. Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно детьми. 

Портфолио обучающихся 

Успешная адаптация 

и социализация 

Активное участие в жизни 

класса и школы; Адекватный 

уровень самооценки; 

Мониторинг активности  

Сформированная 

социальная 

ответственность 

подростков 

Проявление активного участия в 

социально значимых проектах и 

акциях. Проявление 

инициативы; Ответственное 

отношение к собственной 

учебной деятельности 

Анкетирование 
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Оценка 

микроклимата в 

школе 

Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

Участие детей, родителей, 

педагогов в мероприятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Анкетирование «Изучение 

удовлетворенности 

подростков (родителей) 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Сформированность совместной 

деятельности. 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности 

обучающихся (родителей) 

школьной жизнью»  

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в школе. 

Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности 

обучающихся (родителей) 

школьной жизнью»  

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Рост познавательной 

активности обучающихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

окончания школы. Имидж 

школы обучающихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. Самоопределение 

после 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому, настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
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многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

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

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

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. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность 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. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 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 социальной 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). 

8. 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. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
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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; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

10. 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). 

Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

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. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

-создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными

 возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей  особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 
-оказание комплексной психолого-медико-педагогической и социальной помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка; 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 
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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; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

-реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с ОВЗ; 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: — 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых учащимся 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 учащихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации учащихся на ступени основного

 общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности учащихся, программой социальной деятельности учащихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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 ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)

 непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Комплексность. Принцип предполагает, что преодоление нарушений должно 

носитькомплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

учителей-предметников, педагога-психолога, медицинского работника, социального педагога. 

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 
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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). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

-диагностическое, 

-коррекционно-развивающее,  

-консультативное, 

-информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая работа 

включает: 

-выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

-мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся 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. 

Консультативная работа включает: 
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-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 предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности учащихся 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 – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся 

с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей)по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 6» создана ППМС-служба 

и психолого-медико-педагогической консилиум. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождениет и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами МБОУ «СОШ № 6» (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ является тесное 

взаимодействие специалистов при участии учителей-предметников, заместителя директора по 

УВР и заместителя директора по ВР и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником, который участвует в проведении консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 6» 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту 

прав всех учащихся, 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 учащимся 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 
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классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые)     занятия;     беседы (со     

школьниками,     родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Социальный педагог     выступает на родительскич собраниях, на     

классных часах     в     виде информационно-просветительских     лекций     и     сообщений.     

Социальный   педагог взаимодействует   с    педагогом-психологом,     учителями-

предметниками,классным руководителем, 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 учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков 

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. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогическим 

коллективом 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 учителями. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления принимают участие учителя-

предметники (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

В реализации данного направления участвует ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой определяется 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 рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. Состав ПМПк определяется 

приказом директора школы. 

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. 

Коррекционная работа в МБОУ «СОШ № 6» строится как целостная система мер, направленных 

на создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные 

направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ОВЗ: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

информационно-просветительскую работу.  

Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей 11-15 лет, 

определение их причин. 
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Направления 

деятельности 
 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Медицинская диагностика 
 Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 
 

Выявление состояния 

физического и 
психического здоровья 

детей 
 

Изучение 

медицинской 

карты ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся 
 

Сентябрь 
 

Медицинский 

работник, классный 

руководитель учителя-

предметники 
 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 
 

Создание банка данных 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 
Характеристика 

образовательной 
ситуации 
 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 
 

Июнь -

сентябрь 
 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Учителя-предметники 
 

Углубленная 

диагностика 
 

Получение объективных 

сведений об учащихся 
на основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, заполнение 

диагностических карт 

детей 
 

Диагностика. 

Заполнение 
диагностических 

документов 

специалистами 

(карты, протоколы 
обследования) 
 

Сентябрь – 

ноябрь 
 

Педагог-психолог 

Медицинский 
работник 

Классный 
руководитель 
 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 
 

Выбор индивидуальной 

Образовательной 
траектории для решения 

имеющихся проблем 
 

Составление 

индивидуальной 

программы 

развития ребенка 
 

Ноябрь – 

декабрь 
 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 
 

Социально – педагогическая диагностика 
 

Определение 

уровня 

социальной 

адаптации 

ребенка; 
 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенностей 

личности, уровня знаний 

по предметам. 
 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 
 

Сентябрь – 

октябрь 
 

Социальный педагог 

Классный руководитель 
 

 
 

Коррекционно-развивающая работа 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере учащихся с ОВЗ. 

Направления 

деятельности 
 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Социальная и психолого-педагогическая работа 
 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей 
 

 

  
Обеспечение 

психологического и 

социального 

сопровождения 

учащихся 
 

Планы, 

программы 
 

 

 

 

  
Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 
 

Разработать 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ 
Ведение педагогического 

мониторинга достижений 
 школьника  
1.Формирование групп для 

коррекционно-развивающей 

работы 
2.Составление расписания 

занятий 
3.Проведение 
коррекционно-развивающих 

занятий 
4. Мониторинг динамики 

развития ребенка 
 

В течение 

года 
 

 

 

 

  
В течение 

года 
 

Классный 

руководитель 
 

 

 

 

  
Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 
 
Классный 

руководитель 
 

 

Лечебно – профилактическая работа 
 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 
 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 
 

Разработка рекомендаций 

для педагогов-предметников 

и родителей по работе с 

детьми 
Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 
Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни 
 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 
 

Педагог-

психолог 
 

 
Учителя-

предметники 
 

Заместитель 

директора по 

ВР 
 

Медицинский 

работник 
 

 

Консультативная работа 
 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

Направления 

деятельности 
 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
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Консультирование 

педагогических 

работников (по 

запросу) 
 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
 

В течение 

года 
 

Специалисты ПМПК: 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медицинский 

работник 
 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи (по запросу) 
 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 
 

В течение 

года 
 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания (по 

запросу) 
 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 
 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 
 

В течение 

года 
 

Специалисты ПМПК: 

Заместитель 

директора 
по УВР 
Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медицинский 

работник 
  

 

Информационно – просветительская работа 
 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 
 

Планируемые 

результаты 
 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Информирование 

Родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 
 

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов. 
Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами 
 

Информационные 

мероприятия 
 

В течение 

года 
 

Специалисты ПМПк 

Заместитель 

директора по 
УВР 
Педагог-психолог 

Социальный педагог 
Медицинский 

работник 
 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ 
 

Организация 

методических 

мероприятий 
 

Информационные 

мероприятия 
 

В течение 

года 
 

Специалисты ПМПк 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Медицинский 

работник 
 

 
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных       мероприятий       осуществляет психолого-медико-педагогический 

консилиум. Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 
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индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного 

консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику      и      коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного     развития. Коррекционная     работа ведѐтся     в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных -

коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

 

№ 
 

Специалисты 
 

Функции 
 

1 
 

Администрация школы 
 

Обеспечение для специалистов школы условий эффективной 

работы, осуществление контроля и текущей организационной 

работы в рамках программы 
 2 

 
Учителя - предметники 
 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
 3 

 
Руководители 

творческих 

объединений 
 

Обеспечение реализации вариативной части ООП ООО 
 

4 
 

Педагог- психолог 
 

Помощь педагогам в выявлении психолого-педагогических 

условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 
 

5 
 

Социальный педагог 
 

Организация условий для благополучной социальной 

адаптации ребенка; социально-педагогическая профилактика и 

реабилитация дезадаптированных и социально 

депривированных детей и подростков с ОВЗ 
 6 

 
Медицинский работник 
 

Обеспечение первой медицинской помощи, выработка 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организация диспансеризации и вакцинации школьников 
 

 
 

Взаимодействие специалистов включает: 
 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 

(учитывая вопросы преемственности на ступени начального общего образования). 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 
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Ещѐ одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Коррекционная работа проводится во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих учащихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться

 дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 
 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка 

достижений обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы: 

своевременное выявление учащихся «группы риска»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми); 

 снижение количества учащихся «группы риска»; 
 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО. 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «СОШ № 6», реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по 

классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 30% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 

5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в соответствии с 

определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 

более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая 

аттестация. Промежуточная аттестация обучающихся V-IX классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выставления годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Промежуточная аттестация может быть организована в формах контрольно-

оценочных процедур: тесты, комплексные контрольные работ, контрольные работы: контрольные 
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задачи, диктанты, изложения; задания на основе текста, творческие работы: сочинения, эссе; 

рефераты, а также в формах встроенного педагогического наблюдения при выполнении 

индивидуального исследовательского проекта с использованием оценочного листа. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, 

запросов родителей и выбора 5-дневной учебной недели. 

 

Вариант N 1 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной 

недели 

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 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1  

 3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

  1 
1 2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 2 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 29 

30 32 33 33 157 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. Годовой 

календарный учебный график согласуется с Управляющим советом,  принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года - 9 классы – в соответствии с расписанием ГИА  

- 5-8 классы –  20 мая 

Продолжительность учебного года:  

В 5, 6, 7, 8, - 34 недель; 

В 9-х классах – 33 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Сроки промежуточной аттестации: промежуточная аттестация за четверть и год в 5-9 

классах проводится не позднее, чем за 2 дня до начала каникул. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Промежуточная 

аттестация 

Начало четверти Окончание четверти Сроки промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября Конец октября  заключительная 

учебная неделя 

четверти 

2 четверть Начало ноября  Конец декабря заключительная 

учебная неделя 

четверти 

3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады 

марта 

заключительная 

учебная неделя 

четверти 

4 четверть Начало апреля 5-8 классы – 20 мая 

9 классы – в 

соответствии с 

расписанием ГИА 

две заключительные 

учебные недели 

четверти 

Годовая аттестация  две заключительные 

учебные недели 

четверти 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние Конец октября Начало ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей декады 

марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 5-8 классы - 1.06   

31.08 

5-8 классы – 92 дня 
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9 класс – после 

окончания ГИА 

 

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 

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.  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности ООО МБОУ «СОШ № 6» является  нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной  деятельности, состав и структуру 

направлений, формы  организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование  

всесторонне развитой личности школьника.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования гимназии в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: план 

регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по направлениям. 

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 реализуется в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

школы, в походах, поездках, волонтерские отряды и т.д.) либо проектной деятельности. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учетом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей обучающихся и 

пожелания самих обучающихся, родителей (законных представителей). 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия в журналах учета.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за 

организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по ВР. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя 

предметники основной школы. Программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных 

программ. Разработанные программы рассматриваются на заседаниях школьных методических 

кафедр, утверждаются директором школы. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
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оздоровительное – в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности ООО реализуются в соответствии с особенностями 

МБОУ « СОШ № 6», а именно, с учетом влияния следующих факторов:   

 традиции школы; 

 возможности школы, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

района и города; 

 запросы школьников и родителей (законных представителей) в реализации 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 
Цели организации внеурочной деятельности: 

 обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе; 

  создание условий для становления и развития личности обучающихся.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника основной школы, сформулированных в ФГОС и в соответствии с 

образовательной программой школы. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

ФОРМЫ 

Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, президентские игры, нормы ГТО, 

турслет 

Конференции, диспуты, олимпиады, предметные недели, научные сообщества, конкурсы, 

курсы определённые ООП ООО. 

Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы определённые ООП ООО. 

Общественно полезные практики, ЮИД, курсы определённые ООП ООО. 

Встречи с интересными людьми, проекты, акции милосердия, смотры-конкурсы, 

благотворительные акции, курсы определённые ООП ООО. 
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Примерный недельный план внеурочной деятельности основного общего 

образования (максимальный в расчете на 1750 часов за весь период обучения) 

 

 

 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

9 

класс 

внеурочная деятельность по учебным 

предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное 

изучение предметов) 

1 1 1 1 1 

внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

2 2 2 2 2 

внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся 

1 1 1 1 1 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 
Итого в неделю 5 5 5 5 5 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной

 образовательной программы основного общего образования 
Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой основного общего 

образования, 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. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном  стандарте  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 

реализующему основную образовательную программу основного общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательно

го учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

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 

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УВР и ВР) 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

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 
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образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

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 

социальный 

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 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

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 

Учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в развитии и 

других детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы 

дефектолог Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Преподаватель

- организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитаниеобучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Заведующий 

билиотекой 

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» 

Главный 

бухгалтер 

Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

Высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтеранеменее3лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации 

и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые 

пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 
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Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

— первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников 

и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников 

организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, АГГПУ им. В.М. Шукшина, ИПКиПП, АНО ДПО «Центр Профессионал» и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
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обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки, 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

заседания учкбно-методических объединений, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
 

В МБОУ «СОШ № 6» сложилась система работы, направленная на создание 

благоприятных психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, осуществляемая службой 

ППМС и учителями школы. 

Цель - создание эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательных отношений (учащихся, их родителей и 

учителей) на уровне основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 
 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 
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педагогов и родительской общественности; 

 обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также диверсификации 

уровней сопровождения. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к  уровню  начального  общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к   уровню  начального  общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями школы.  Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне 

школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

- проведение 

тренингов, 

организация 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 
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обучающимися, 

педагогами и родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися 

специалистов психолого-

педагогической службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправног

о обращения с 

детьми 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

обучающимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами 

ИОМ 
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- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и родителями 

по теме «Выбор будущей 

профессии»; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

- 

консультативно

й помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости школьников, 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

-коррекционно-

профилактичес

кая работа с 
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диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

педагогами и 

родителями; 

-

консультативно

-

просветительск

ая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

  -

консультативно

-

просветительск

ая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно

го процесса 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  можно 

отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, 

повышение учебной мотивации обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.  



 

651 

 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета на иные цели; 

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школы и составляет 

30% объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

 Ззработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное Положение внесены 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
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участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы:  

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения.  

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

1. на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

2. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
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мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ № 6» обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественнооформительских 

проектов; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

• формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

• представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

• физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 
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деятельности, фиксирования её 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, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Реализация ООП ООО обеспечивается 
 

№ 
 

Наличие социально-бытовых условий, пунктов 
 

Количество 
 1. 

 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 
 

10 
 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью 
 

7 
 

помещения необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности 
 

27 
 

2 
 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа: 
 

 
медицинский кабинет 
 

1 
 процедурный кабинет 

 
1 
 3. 

 
Общественное питание: 
 

 
Столовая для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 

1 
 

4 
 

Объекты физической культуры и спорта: 
 

 
спортивный зал 
 

2 
 стадион (футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, беговые дорожки) 
 

1 
 

лыжная база 
 

1 
 5 

 
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 
 

 
склад 
 

1 
 6 

 
Помещения социально-бытовой ориентировки: 
 

 
гардероб 
 

1 
 7 

 
Трудовое воспитание: 
 

 
пришкольный участок 
 

1 
 8 

 
Досуг, быт и отдых: 
 

 
Кабинет педагога-психолога 
 

1 
 9 

 
Библиотека  1 

10. 
 

Компьютерный класс 
 

1 
 11. 

 
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, для проведения специальных 

коррекционных занятий. 
 

5 
 

 
 

Предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 
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государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные 

программные продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям.  

Обеспечение предметных областей МБОУ «СОШ № 6» 

 

Тип оборудования Комплектация /количество 

 Русский язык и литература 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 209: компьютер, проектор, экран, колонки 

Кабинет № 210: компьютер, проектор, экран, принтер, колонки 

Кабинет № 206: компьютер,  колонки, МФУ 

Наглядные пособия  Тематические комплекты таблиц по литературе, портреты писателей. 

Таблицы по русскому языку 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

основе 

 Иностранный язык 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 314: ноутбук, проектор, экран, принтер, колонки, стерео 

гарнитура 

Кабинет № 315:  компьютер, проектор, экран, колонки, стерео 

гарнитура, МФУ 

Наглядные пособия  Географические карты стран изучаемого языка.  

Страноведческие материалы.  

Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. разделам 

изучаемого языка.  

Видеокурсы, фильмы на изучаемом языке,  

словари.  

Наглядные пособия с комплектами раздаточного материала 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого 

языка. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия,  

справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения 

 История и обществознание 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 312: ноутбук, телевизор, колонки, МФУ 

Кабинет № 318 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, 

принтер) 

Наглядные пособия  Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг.  

Европа 1924-1939гг.  

Территориальный раздел мира 1871-1914гг.  

Становление Советской России 1917-1922гг.  
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 Первая мировая война.  

Великая Отечественная война.  

Западная Европа после Первой мировой войны.  

Битва за Москву.  

Освобождение Правобережной Украины, Крыма, Молдавии.  

Российское государство в 16 веке.  

Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века.   

Революция 1905-1907 гг. в России.  

Киевская Русь 9-12 век.  

Раздробленность Руси.  

Византийская империя и славяне.  

Смутное время.  

Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке.  

Древнейшие государства на территории нашей страны.    

Российская империя во 2 половине 18 века.  

Российское государство в17 веке.  

Отечественная война 1812 года.  

Россия в 19 начале 20 столетия.  

Парижская Коммуна.  

США в конце 19 начале 20 века.  

Франция в период буржуазной революции.  

Война за независимость и образование  США.  

Гражданская война в США.  

Европа в конце 20 века.  

Российская империя с начала 19 века по 1861 г.  

Образование и распад державы Александра Македонского.  

Египет и Передняя Азия в древности.  

Европа в 14-15 веках.  

Великие географические открытия и колониальные захваты в 15-сер. 

17 века.  

Древняя Греция в 5 веке до н.э.  

Франкское государство в 5 середине 9 веков.  

Древняя Италия сер. 3 века до н. э.   

Западная Европа в 11- начале 13 века.  

Крестовые походы.  

 Русско-японская война.  

Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы.Великие полководцы. Социальная система общества. 

Социальная сфера. Духовная культура. Культура и духовная жизнь. 

Человек. Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация 

человека. Внутренний мир и социализация человека. Движение 

декабристов. Экономика. Политика. Структура политической системы. 

Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические 

таблицы. Развитие Российского государства в 15-16 веках. Развитие 

Российского государства с 9 по 20 век. Становление Российского 

государства. Цивилизационные альтернативы в развитии России. 

Развитие России в 17-18 веках. Факторы формирования Российской 

цивилизации. Новая история. 8 класс. Всемирная история. 

Обобщающие таблицы. Политические течения 18-19 веков. 

Важнейшие события и процессы 20 века. Возрождение в истории 

Европы в 14-16 вв.. Греко-персидские войны 500-449гг. Великая 

французская революция. Крестовые походы 1096-1270  гг. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. Набор «Великие полководцы» 

География 
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Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 208 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции:  

Гербарий растений природных зон России.  

Комплект демонстрационных материалов по курсу географии.  

Модели:  

Интерактивная модель Солнечной системы.  

Глобус  

Комплект демонстрационных материалов по курсу географии 

Приборы и оборудование:  

Линейка визирная.  

Рулетка 

Лабораторные комплекты 

(наборы ) раздаточные 

Глобус физический лабораторный,  

Компас ученический,  

Коллекции минералов и горных пород 

Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)  

Карты: карта географическая, климатическая карта мира, 

климатические пояса и области мира, природные зоны мира, 

почвенная карта мира, физическая карта полушарий, водные ресурсы 

России, агропромышленный комплекс России, карта природных зон 

России, карта физическая, комплект интерактивных карт по географии 

Оборудование: глобус Земли физический, ученические компасы, 

школьная метеостанция, интерактивная модель Солнечной системы, 

коллекция горных пород и минералов, гербарий растений природных 

зон России. Комплекты карт, таблиц и пособий по темам: начальный 

курс, материки и океаны,  пояса и зоны; природа и природные 

явления; Планета Земля, Солнечная система,  Форма и размеры Земли; 

Литосфера, рельеф, 

 геология и геоморфология;  Минералы и горные породы, Гидросфера 

и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: 

почвоведение, география растений и животных; Ресурсы и их виды; 

Экономическая и социальная география;  Население и хозяйство; 

Страноведение.  География России, атлас географический, атлас 

географический (Солнечная система), комплект видеофильмов для 

кабинета географии, комплект мультимедийных средств по географии 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения. 

Математика 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 316 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

колонки) 

Кабинет №317 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник 

(45°, 45°), циркуль 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

Портреты выдающихся математиков. Основные формулы 

тригонометрии,  

признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. 

Комплект таблиц:  доли и дроби. Функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические формулы. Показательная функция. 

Логарифмическая функция. Обратные тригонометрические функции. 

Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная 

и ее применение.  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 



 

658 

цифровой основе (ЭОР)  

Информатика 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет № 319  АРМ учителя (компьютер, 

проектор, принтер, колонки), ноутбук 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 10  

Наглядные пособияна 

печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения 

Физика 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет № 203 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Грузы наборные 1 кг 

Источник высокого напряжения  (25 кВ) 

Источник переменного тока (0-220В) 

Источник постоянного тока (0-60 В) 

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) 

Комплект соединительных проводов 

Машина электрофорная 

Насос вакуумный с тарелкой 

Осциллограф  

Трансформатор  

Штатив  

Демонстрационное 

оборудование 

лабораторные наборы:  

магнетизм, 

 исследования изопроцессов в газах;  

приборы для демонстрации атмосферного давления;  

прибор для демонстрации закона сохранения импульса;  

комплекты для демонстрации превращения световой энергии; 

источник питания лабораторный; 

весы учебные; 

амперметр демонстрационный; 

прибор для демонстрации атмосферного давления; 

 вольтметр демонстрационный; 

 прибор для излучения; 

 прибор для измерения световых волн;  

прибор для изучения газовых законов;  

модель 4-х тактного двигателя; 

манометр демонстрационный;  

рычаг линейка демонстрационная; 

датчик света, датчик температуры,  

динамометр двунаправленный демонстрационный  

магнит полосовой демонстрационный 
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Лабораторное  

оборудование 

Амперметры (0-2 А);  

Бруски;  

Весы с разновесами;  

Вольтметры (0-6 В);  

Динамометры (0-4 Н);  

Источники тока;  

Калориметры;  

Ключи замыкания тока;  

Компасы;  

Комплекты по электричеству; катушка-моток;  

Комплекты по оптике;  

Комплекты по молекулярной физике;  

Комплекты по механике;  

Комплекты проводов соединительных;  

Миллиамперметры (0-5/50 мА);  

Наборы грузов (6х100 г);  

Наборы резисторов;  

Наборы тел для калориметра;  

Реостаты; 

 Рычаг-линейки;  

Термометры жидкостные;  

Шарики металлические (25 мм);  

Штативы лабораторные;  

Цилиндры измерительные;  

калориметры;  

комплект тележек легкоподвижных; 

 магнит; 

 миллиамперметры; 

мультиметры цифровые; 

 прибор для измерения световых волн 

Набор электроизмерительных приборов для практикума; 

Осциллограф;  

Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом трубок; 

лабораторный набор  «Гидравлика».  

Лабораторный набор « Магнетизм».  

Лабораторный набор «Электромагнит разборный с деталями».  

Лабораторный набор «исследование изопроцессов в газах».  

Лабораторный набор «Геометрическая оптика».  

Лабораторный набор «Электричество».  

Наглядные пособия Таблицы общего назначения: Международная система единиц, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, 

Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по 

ТБ в кабинете физики, Меры безопасности при постановке и 

проведении лабораторных работ по электричеству, порядок решения 

количественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый диод» Таблица «Определение скоростей 

молекул» Таблица «Кристаллы» Таблица «Газовая турбина» Таблица 

«Устройство дизеля» Таблица «Терморезисторы  и фоторезисторы» 

Таблица «Разряды при атмосферном давлении» Таблица 

«Электроннолучевая трубка» Таблица «Электрическая цепь с 

источником тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» 

Таблица «Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица 

«Спектральные исследования» Таблица «Астрономические 

наблюдения и телескопы» Таблица «Спутники планет» Таблица 

«Малые тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица 
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«Различные типы галактик» Таблица «Строение основных типов 

звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-светимость» Таблица «Солнечная 

активность» Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица 

«Переменные звёзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» 

Таблица «Солнце» Карта звёздного неба  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Химия 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №202 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ) 

Демонстрационное 

оборудование 

Весы (до 200 г). Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка). 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21.  

Набор по электролизу демонстрационный 

набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов 

Коллекции:  «Алюминий» «Чугун  и сталь» «Сырье для химической 

промышленности» «Каменный уголь  и продукты его переработки» 

Модели: Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида 

углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда.  

Набор «Кислоты»,   

набор «Сульфаты»,  

набор «Карбонаты»,  

набор «Селикаты», 

 набор «Индикаторы»,  

набор «Углеводы»,  

набор «Кислоты органические», 

 набор «Углеводы»,  

набор «Гидроксиды», набор «Оксиды металлов»,  

набор «Металлы»,  

набор «Щелочные и щелочноземельные металлы»,  

 натрий сернокислый – 10%-водный,  

натрий углекислый,  

цинк хлористый,  

натрий фосфорнокислый, 

 натрий уксуснокислый.  

Лабораторное  

оборудование 

Чашка Петри,  

воронка,  

мерный цилиндр,  

колба,  

пробиркодержатель,  

мерный стакан,  

чашка для выпаривания,  

пробирка спиртовка,  

штатив для пробирок (пластик),  

лабораторный штатив,  
аппарат Киппа,  

резиновые пробки,  

тройник Y-образный,  

стеклянная согнутая трубка,  

шпатель (фарфоровый,)  

тигель,  

ступка,  

пест, 

 фарфоровая чашка,  

фарфоровая кружка. 
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Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: 

Комплект средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф,  

хранилище для химических реактивов,  

аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия Таблицы: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд 

активности металлов». Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по 

химии. Серия таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по 

органической химии. Серия таблиц по химическим производства. 

Комплект портретов учёных химиков.   

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

Биология 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 208 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, принтер) 

Демонстрационное 

оборудование 

Комплект карточек: деление клеток. Митоз и мейоз. Основные 

генетические законы. Строение клеток растений и животных. Типы 

соединения костей. Цикл развития паразитических червей. Эволюция 

растений и животных . Среда обитания живых организмов. 

Наборы: по анатомии и физиологии; по зоологии; по общей биологии; 

кристаллических решеток; анатомии и физиологии; моделей по 

строению органов человека 

Комплекты: муляжей «Результат искусственного отбора», скелетов 

позвоночных животных, скелет человека, торс человека, череп 

человека. «Плодовые тела шляпочных грибов» 

Модели: Модель инфузории-туфелька. модель атомов 

Лабораторное  

оборудование 
Микроскоп без винта,микроскоп Цейсик, весы электронные.  
Набор атомов для составления моделей молекул (лабор) 

Наглядные пособия Таблицы: Вещества растений клеточное строение. Растение - живой 

организм. Химия клетки. Комплект таблиц по биологии 6-9 класс. 

Строение тела человека. Генетический код. Гипотезы о возникновении 

Солнечной системы. Главные направления эволюции. Деление клетки. 

Метаболизм/Вирусы. Многообразие живых организмов. Редкие и 

исчезающие виды животных. Редкие и исчезающие виды растений. 

Синтез белка/Типы питания. Строение ДНК/Грибы. Строение и 

уровни организации белка. Строение и функции белка. Строение 

клетки. Строение экосистемы. Цепи питания. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

Музыка 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 128 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ) 

Микшерский пульт,   

Микрофонные стойки-2,   

Микрофоны-2, колонки, телевизор 

Музыкальные инструменты: пианино,  цифровое пианино со стойкой, 

музыкальный центр  
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Наглядные пособия репродукции картин русских и зарубежных художников, видеозаписи 

музыкальных спектаклей, опер и балетов. 

Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект 

методических пособий и авторских программ, нотных  (фоно) 

хрестоматий. 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности ) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 

конь гимнастический,  

 козел гимнастический, скамья гимнастическая, стенка гимнастическая, 

скакалки гимнастические, обруч гимнастический,  канат 

гимнастический, мат гимнастический, брусья гимнастические 

параллельные, брусья гимнастические разновысокие, стол теннисный,  

гантель, гранаты для метания, мячи волейбольные, мячи футбольные, 

мячи баскетбольные, мячи для метания утяжелённые,  лыжи 

пластиковые, лыжи деревянные 

Наглядные пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках 

физкультуры, плакаты по организации и правилам проведения пеших 

туристических походов, закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки 

ОБЖ 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №  211 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 
Противогазы, компас-азимут,  косынка перевязочная, винтовка 

пневматическая, макет, видеоролики по разделам курса ОБЖ, 

Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О 

гражданской обороне»,, визирная линейка, дозиметр, шина (камера) 

проволочная для ног, шина (камера) проволочная для рук 

Наглядные пособия Уголок ГО и ЧС, Обеспечение личной безопасности в экстремальных 

ситуациях,  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, 

терроризм, пожарная безопасность, факторы, разрушающие здоровье 

человека, правила сидения за компьютером или  партой, здоровый 

образ жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, 

алкогольная и никотиновая зависимость; охрана труда при 

сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  Основы 

воинской службы; символы воинской чести, оружие России, огневая  

подготовка,  военная форма одежды, погоны и знаки различия 

военнослужащих России,  служу России, макет автомата Калашникова 

с принадлежностями. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

 с комплектами необходимого программного обеспечения.  

 Технология 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 313, мастерские АРМ учителя (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР)  

 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическим сейфом для хранения химических реактивов. Химические реактивы 
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систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, аптечка для 

оказания первой помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, 

предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеются 

первичные средства пожаротушения, аптечка для оказания первой помощи. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. 

В МБОУ «СОШ № 6»   имеется  спортивный зал с раздевалками, необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, ведется журнал инструктажа 

обучающихся по технике безопасности. Зал соответствует современным требованиям 

учебного процесса. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности.  Для выполнения программ по физической культуре 

используются оборудованные баскетбольная, волейбольная, футбольная площадки  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 6»  обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарём.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях.  

В образовательном учреждении имеется  медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляется фельдшером КГБУЗ «Детская  городская больница». Имеется Лицензия на 

медицинскую деятельность и соответствующие договора с детской поликлиникой. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. Организацию питания в соответствии с договором осуществляет 

оператор. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, оборудованный в 

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными шкафами, 

пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодильным, 

машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным, пароконвектоматами, 

овощечисткой, протирочной машиной. 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 
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технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и используется: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; интерактивные доски; 

МФУ, принтеры, сканеры, ноутбуки,  микрофон. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 
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программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. Образовательной 

организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Все учебные дисциплины изучаются по государственным образовательным программам и 

учебникам, которые рекомендованы Министерством образования и науки РФ. Программы 

соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего образования 
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№ п/п Предмет  Программа  Учебник  Методическое пособие Контрольно-оценочные 

материалы 

1.  Русский язык 

5 класс  

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский. 

 Москва, Просвещение, 

2016 

 

Русский язык: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов. 

Л.А.Тростенцова– 2 части, Москва, М. : 

Просвещение, 2017 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 5 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/Т.А.Ладыженс

кая, Л.А.Тростенцова, 

М.Т.Баранов и др./ Москва 

Просвещение, 2014 г.. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 5 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/М.А. 

Бондаренко/ Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

Русский язык. Диктанты 

и изложения. 5 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/ 

Н.Н.Соловьёва/ Москва, 

Просвещение, 2015 

2.  Литература  

5 класс 

Рабочие программы 

Литература 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной, 5 – 9 

классы  

М., Просвещение», 2016. 

 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. Литература. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений.  

В 2-х частях. – М. «Просвещение». 2014 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 5 класс» (1 CD 

MP3). 

http://www.prosv.ru/umk/element/literature

-korovina.1311.html 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Дидактические  материалы 

по литературе. 5 класс. – 

М. «Просвещение». 2017 

Н.В.Беляева. Уроки 

литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки. – 

М. «Просвещение». 2016 

Н.В. Беляева. Литература. 

Проверочные работы 5-9 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

М., Просвещение.2013 

3.  Всеобщая 

история 

 5 класс 

Рабочая  программа по 

Всеобщей истории для 5-

9х классов, реализующих 

предметную линию 

учебников  А.А. 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкая. «Всеобщая история. 

История Древнего мира»  2015 г. 

1.Н.И. Шевченко. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Методические 

Е. А. Крючкова. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 

http://www.prosv.ru/umk/element/literature-korovina.1311.html
http://www.prosv.ru/umk/element/literature-korovina.1311.html
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Вигасина-О.С. Сороко-

Цюпа.- М.: Просвещение, 

2016г. 

рекомендации М 

«Просвещение», 2014 г. 

2.Е. А. Крючкова. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Проверочные и 

контрольные работы. 5 

класс. Москва 

«Просвещение» 2014; 

Контурные карты. 5 

класс ;2017 г. 

класс. Москва 

«Просвещение» 2014; 

4.  Математика 

5 класс  

 

Математика: программы: 

5–11 классы / 

[А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, 

Д.А. Номировский, Е.В. 

Буцко]. — М. : Вентана- 

Граф, 2015 — 152 с. 

Математика. 5 класс. Учебник. Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Москва 

«Вента на Граф» 2018 год 

Математика. 5 класс. 

Методическое пособие. 

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. Москва 

«Вентана Граф» 2018 год,  

Математика. 5 класс. 

Дидактические материалы. 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Рабинович Е.М. 

«Вента на Граф» 2015 год 

Математика. 5 класс. 

Методическое пособие. 

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. Москва 

«Вента на Граф» 2018 год  

5.  Биология 

5 класс 
Биология. 5-9 классы: 

Рабочие 

программы: учебно-

методическое пособие/ 

сост.Г.М. Пальдяева. – 4-

е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа,2015.-382,[2]с. 

Плешаков, А.А. Биология. Введение 

в биологию. 5кл.: учебник/ А.А. 

Плешаков, Н.И.Сонин. 

-5-е изд., стереотип. 

-М.: Дрофа,2016. 

Кириленкова, В. Н. 

Биология: Введение в 

биологию. 5 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику   А.А. 

Плешакова, Н.И.Сонина 

«Биология. Введение в 

биологию. 5 класс»/ В.Н. 

Кириленкова, В.И. 

Сивоглазов.-3-е изд., 

стереотип.-  М.: 

Дрофа,2015, 

Сысолятина, 

Н.Б.Биология: 

Введение в биологию. 

5класс: тетрадь для 

лабораторных работ и 

самостоятельных 

наблюдений к учебнику 

А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина «Биология. 

Введение в биологию. 5 

класс»/Н.Б. 

Сысолятина, Н.В. 



 

668 

 Жукова, Н.И. Сонин.-2-

е изд., стереотип.-  М.: 

Дрофа,2016. 
6.  География 

5 класс 

 

 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметная линия 

«Полярная звезда».5-11 

классы. Предметная 

линия 

В.П.Максаковского.10-

11 классы. Базовый 

уровень : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/[А.И.Алексеев и др.]/-

М.:Просвещение,2019.-

204 с 

География. 5-6 классы: учеб.  для 

общеобразоват. организаций / [А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др.] -3-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

В.В. Николина 

География. Поурочные 

разработки 5-6. 

Издательство 

«Просвещение» 2012 г 

Серия «Полярная 

Звезда» География. 

Атлас.5-6 классы. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 2018. 

Серия «Полярная 

звезда» География. 

Контурные  карты.5 

класс. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 2018 

7.  Технология 

(вариант для 

мальчиков)  

5  класс 

 

Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, И.В. 

Синица – М.: Вентана-

Граф, 2016 

«Технология. Индустриальные 

технологии. 5  классы».  Учебник для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2016. 

А.Т. Тищенко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

 5 класс 

Методическое пособие . / 

М.: Вентана-Граф, 2016 

 

8.  ОБЖ 

5 класс 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных 

учреждений.  5 - 9классы  

(авторы: В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, М.Н. 

Поляков В. В., Кузнецов М. И., 

Марков В. В., Латчук В. Н.Основы 

безопас-ности жизнедея-тельности. 5 

класс: учебник. — М.: Дрофа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс 

: методическое пособие к 

учебнику С. Н. 

Вангородского, М. И. 

Кузнецова, В. Н. Латчука / 

С. К. Миронов, В. Н. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к 

учебнику  
Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5 
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Вангородский): Москва, 

«Дрофа», 2016г. 

 

Смагин. — М: Дрофа, 

2016. —137,[7]с. 

 

класс» В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов,- М.: 

Дрофа, 2015.   

9.  Технология 

(вариант для 

девочек)  

5 класс 

 

 

 

Технология. 5-8 классы. 

Программа. ФГОС  

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

М.: Вентана-Граф 2015 

 

 

 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома. 5 

класс. Учебник. ФГОС                  М.: 

Вентана-Граф 2017 

 

 

 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

5 класс. Методическое 

пособие. М.: Вентана-Граф 

2014 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

Технологические карты: 5 

класс: методическое 

пособие: М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

10.  Музыка  5 кл Сборник рабочих программ 

Музыка 5 – 8 классы 

 Искусство 8-9 классы 

Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской  5-9кл  

 Москва. «Просвещение», 

2016 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка». 

5 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

Москва. «Просвещение». 2012 год. 

 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

Уроки музыки. 7 класс. 

Поурочные разработки 

Москва. «Просвещение». 

2014 год. 

 http://www.prosv.ru/ebooks/ 

 

11.  ИЗО 

 5  класс 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 5-8 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаци

й/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 5 

класса /Под ред. Б.М. Неменского, 

Просвещение 2012г. 

 

 

Горяева Н. А. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 

класс Просвещение 2012г. 

2.Н. А. Горяева. 

«Изобразительное 

искусство. Твоя 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
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мастерская. Рабочая 

тетрадь. 5 класс». 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Под 

редакцией Б. М. 

Неменского. М. 

«Просвещение» 2018 

12.  Физическая 

культура  

5 класс 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников А.П. 

Матвеева. 5-9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А.П. 

Матвеев.  - М. : 

Просвещение, 2019-.63 

с.; 

А.П.Матвеев «Академический 

школьный учеб-ник.. Физическая 

куль-тура. 5».2016, М.: 

«Просвещение», 

Уроки физической 

культуры Методические 

рекомендации.  5- 7 

классы»/ А.П. Матвеев..– 

М., издательство 

«Просвещение», 2017.-

151с 

 

 

13.  Английский язык 

5 класс 

В.Г. Апальков 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе» , 5 - 9 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

 

Учебник 

 Spotlight – 5 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

М.: Express Publishing Просвещение, 

2014 

 

Книга для учителя 

 Spotlight – 5 Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

 М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2015 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet – 

5 Авторы: Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

В.Эванс  

М.: Express Publishing 

Просвещение, 2014 
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14.  Немецкий язык 

Второй 

иностранный 

язык 

 5 класс 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 5-

9 классы/ пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2019 

Немецкий язык. 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова]. – М. : Просвещение : 

Cornelsen, 2017, - 104 с. : ил – 

(Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга 

для учителя. 

5 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, 

Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко. — 4-е изд., 

перераб. — М. : Про 

свещение, 2017. — 136 с. : 

ил. — (Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания. 5-6 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 6-е изд. 

– М. : Просвещение : 

2019. – 

57 с. : ил. – (Горизонты). 

15.  Русский язык 

6 класс 

 

 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский.   

 Москва, Просвещение, 

2016 

Русский язык: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А.Тростенцова – 2 части, Москва, М.: 

Просвещение, 2017 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/Т.А.Ладыженс

кая, Л.А.Тростенцова, 

М.Т.Баранов и др./ Москва 

Просвещение, 2014 

Русский язык. 

Проверочные работы. 6 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Егорова 

./ Москва Просвещение, 

2018 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/М.А. 

Русский язык. Диктанты 

и изложения. 6 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/ 

Н.Н.Соловьёва/ Москва, 

Просвещение, 2014 
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Бондаренко/ Москва, 

Просвещение, 2016 г.. 

Русский язык. 

Дидактические материалы. 

6 класс: учеб. пособие для 

учителей / 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, М.М. 

Стракевич и др./ / Москва, 

Просвещение, 2015 г.. 

16.  Литература 

6  класс 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 

5–11 классы (базовый 

уровень). – М. 

Просвещение», 2016. 

 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. Литература. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений.  

В 2-х частях. – М. «Просвещение». 2014 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

http://www.prosv.ru/umk/element/literature

-korovina.1311.html 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. «Читаем, 

думаем, спорим…». 

Дидактические  материалы 

по литературе. 6 класс. – 

М. «Просвещение». 2016 

Н.В.Беляева. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки. – 

М. «Просвещение». 2016 

Н.В.Беляева. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки. – 

М. «Просвещение». 2016 

 

17.  Английский язык 

6 класс 

В.Г. АпальковАнглийский 

язык 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе» , 5 - 9 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

Учебник 

 Spotlight – 6 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

М.: Express Publishing Просвещение, 

2017 

Рабочая тетрадь 

 Spotlight – 6 

Авторы:  Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

М.: Просвещение, 2017 

Книга для учителя 

 Spotlight – 6 Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

 М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2015 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet – 

6 Авторы: Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

В.Эванс  

М.: Express Publishing 

Просвещение, 2015 

 

 

18.  Немецкий язык 

Второй 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 5-

Немецкий язык. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Аверин М. М. Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

http://www.prosv.ru/umk/element/literature-korovina.1311.html
http://www.prosv.ru/umk/element/literature-korovina.1311.html


 

673 

иностранный 

язык 

 5 класс 

9 классы/ пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2019 

Збранкова]. – М. : Просвещение : 

Cornelsen, 2017, - 104 с. : ил – 

(Горизонты). 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга 

для учителя. 

6 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, 

Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко. — 4-е изд., 

перераб. — М. : Про 

свещение, 2017. — 136 с. : 

ил. — (Горизонты). 

Контрольные задания. 5-6 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 6-е изд. 

– М. : Просвещение : 

2019. – 

57 с. : ил. – (Горизонты). 

19.  Математика 

6  класс 

 

Математика: программы: 

5–11 классы / 

[А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, 

Д.А. Номировский, Е.В. 

Буцко]. — М. : Вентана- 

Граф, 2015 — 152 с. 

Математика. 6 класс. Учебник. Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Москва 

«Вента на Граф», 2018 год 

Математика. 6 класс. 

Методическое пособие. 

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. Москва 

«Вентана Граф» 2018 год,  

Математика. 5 класс. 

Дидактические материалы. 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Рабинович Е.М. 

«Вента на Граф» 2015 год 

Математика. 6 класс. 

Методическое пособие. 

Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. Москва 

«Вентана Граф» 2018 год  

20.  Всеобщая 

история 6 класс 
Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. А. 

Вигасина – О. С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: / А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, 

Н. И. Шевченко и др. -2-

е изд., дораб. -М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Е. В. Агибалова, Г.М. Донской. 

«Всеобщая история. История 

Средних веков» Учебник. 6 класс 

Москва. «Просвещение», 2018 г. 
 

 А. В. Игнатов. «Всеобщая 

история. История Средних 

веков» Методические 

рекомендации. 6 класс к 

учебнику Е. В. Агибаловой, 

Г. М.ДонскогоМосква. 

«Просвещение», 2014 г. 

 

 Е. А. Крючкова. 

Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Проверочные и 

контрольные работы. 6 

класс Москва. 

«Просвещение», 2014 г. 
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21.  История  России 

6 класс 
 Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России» 6-9 

классы. А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева,  под 

редакцией А.В. 

Торкунова, Москва, 

«Просвещение» 2016 г. 

Н.М. Арсеньтьев, А.А. Данилов 

Учебник История России 6 класс, под 

редакцией А. В. ТоркуноваМосква. 

«Просвещение», 2019 г. 

 

1  О.Н. Журавлева 

Поурочные рекомендации. 

6 класс, Москва. 

«Просвещение», 2016 

 

Артасов И. А. 

История России. 

Контрольные работы. 6 

класс М., Просвещение 

2016 

 

22.  Обществознание 

6 класс 
Обществознание. 5 – 9 

классы. Рабочие 

программы к УМК под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

М: Просвещение 2016 

Учебник «Обществознание» для 6 

класса. Под ред.Боголюбова Л.Н. и 

Ивановой Л.Ф. М., Просвещение. 2016 г 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 6 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова, 

Т. Е. Лискова и др.]. — 3-е 

изд. — М. : Просвещение, 

2016. — 111 с. 

 

23.  География 

6класс 

 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметная линия 

«Полярная звезда».5-11 

классы. Предметная 

линия 

В.П.Максаковского.10-

11 классы. Базовый 

уровень : учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/[А.И.Алексеев и др.]/-

М.:Просвещение,2019.-

204 с 

География. 5-6 классы: учеб.  для 

общеобразоват. организаций / [А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др.] -3-е изд. М.: 

Просвещение, 2015. 

 

В.В. Николина 

География. Поурочные 

разработки 5-6. 

Издательство 

«Просвещение» 2012 г 

Серия «Полярная 

Звезда» География. 

Атлас.5-6 классы. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 2018. 

Серия «Полярная 

звезда» География. 

Контурные  карты.5 

класс. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 2018 
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24.   Биология 

 6 класс 
Биология. 5-9 классы: 

Рабочие 

программы: учебно-

методическое пособие/ 

сост.Г.М. Пальдяева. – 4-

е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа,2015.-382,[2]с. 

Сонин, Н.И. Биология: Живой 

организм. 6 кл.: 

учебник/ Н.И.  Сонин, 

В.И. Сонина.- 4-е изд., стереотип. -

М.:Дрофа,2016. 

Томанова З.А. Биология: 

Живой организм.6кл.: 

методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина, 

В.И. Сониной/З.А. 

Томанова, В.И. 

Сивоглазов.- М.: 

Дрофа,2014, 

Акперова, И.А. 

Биология: Живой 

организм. 6 класс: 

тетрадь для 

лабораторных работ и 

самостоятельных 

наблюдений к учебнику 

Н.И. Сонина, В.И. 

Сониной «Биология. 

Живой организм. 6 

класс»/ И.А. Акперова, 

Н.Б. Сысолятина, Н.И. 

Сонин.- 5-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 

2018. 

25.  Музыка, 6 класс Сборник рабочих программ 

«Музыка» 5-7 классы. Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

М. Просвещение, 2016г. 

 

Музыка 6класс  

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

М. Просвещение, 2012г. 

 

Уроки музыки 5-6 класс. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская           Поурочные 

разработки.  М. 

Просвещение, 2014 г. 

 

26.  ИЗО 

 6 классы 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 5-8 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаци

й/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство в 

жизни человека: Учебник для 6 класса / 

Под ред. Б.М. Неменского Просвещение 

2014г. 

 

 

 

 

Неменская Л. А., Полякова 

И. Б., Мухина Т. А. и др. / 

Под ред. Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 

класс. Просвещение 2012г. 
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27.  Технология 

(вариант для 

девочек)  

6 класс 

 

 

 

Технология. 5-8 классы. 

Программа. ФГОС  

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

М.: Вентана-Граф 2015 

 

 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома. 6 

класс. Учебник. ФГОС                  М.: 

Вентана-Граф 2017 

 

 

 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

6 класс. Методическое 

пособие. М.: Вентана-Граф 

2014 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

Технологические карты: 6 

класс: методическое 

пособие: М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

28.  Технология 

(вариант для 

мальчиков)  

6  класс 

 

Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, И.В. 

Синица – М.: Вентана-

Граф, 2016 

«Технология. Индустриальные 

технологии. 6  классы».  Учебник для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2016. 

А.Т. Тищенко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

 6 класс 

Методическое пособие . / 

М.: Вентана-Граф, 2016 

 

29.  Физическая 

культура  

6 класс 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева 

5-9 классы ФГОС: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

Учреждений/ 

М.  Просвещение, 2019г. 

 

 

Учебник «Физическая культура». 

Учебник для общеобразовательных 

организаций для 6-7 классов. М. 

Просвещение 2018г. 

Матвеев А.П. Уроки 

физической культуры. 

Методические  

рекомендации. 5-7 

классы / А.П. Матвеев. 

М. : Просвещение, 2017. 

– 80 с.; 
 

 

30.  ОБЖ 

7 класс 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных 

учреждений.  5 - 9классы  

(авторы: В.Н. Латчук, С.К. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс». С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков,  учебник для 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс 

: методическое пособие к 

учебнику С. Н. 

Вангородского, М. И. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к 

учебнику  
Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, «Основы 
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Миронов, М.Н. 

Вангородский): Москва, 

«Дрофа», 2016г. 

 

общеобразовательных учреждений /. 

- М.: Дрофа, 2018.   

 

Кузнецова, В. Н. Латчука / 

С. К. Миронов, В. Н. 

Смагин. — М: Дрофа, 

2016. —137,[7]с. 

 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс» В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов,- М.: 

Дрофа, 2015.   

31.  Русский язык  

7 класс 

 

 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский.   

 Москва, Просвещение, 

2016  

Русский язык: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений/ 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др./ Москва, 

Просвещение, 2017 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 7 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/Е.А. Касатых/ 

Москва, Просвещение, 

2014 г. 

Русский язык. 

Дидактические материалы. 

7 класс: учеб. пособие для 

учителей /М.Т. Баранов, 

Л.Т. Григорян/ Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 7класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/Е.А. 

Касатых/ Москва, 

Просвещение, 2014 г.. 

 

32.  Литература  

7  класс 

Литература  

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников 

под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

5-9 классы  

М., Просвещение, 2016 

Коровина В. Я. Литература. 7 кл.: 

Учебник. 

В 2 ч. с прил.  

На электронном носителе – 

фонохрестоматия М.: Просвещение, 

2014  

Уроки  литературы в 7 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 

3-е издание. 

 М.: Просвещение, 2019 

Литература. Читаем, 

думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе 7 

класс 

М. Просвещение,2018 

Уроки  литературы в 7 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. 

Беляева, 2-е издание. М.: 

Просвещение, 2017 

Н.В. Беляева. Литература. 

Проверочные работы 5-9 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

М., Просвещение.2013 
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33.  Алгебра  

7 класс 

Алгебра.   Рабочие 

программы.  Предметная 

линия   учебников 

 Ю. Н.  Макарычева   и 

других.  7 – 9  классы :  

учеб.  пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н.Г. 

Миндюк.  -  4-е  изд.  

– М.: Просвещение, 2018. 

Алгебра. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват.  учреждений    /  [Ю.Н.  

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б . Суворова];   под.  ред. С.А. 

Теляковского.  –  20-е изд.  –  М. :  

Просвещение, 

2017. 

Миндюк  Н.Г.  Алгебра. 

Методические 

рекомендации.  7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н.Г. 

Миндюк, И.С. Шлыкова. - 

3-е изд.  – М : 

Просвещение,  2019. 

Жохов  В.И. Уроки 

алгебры в 7 классе : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций  / В.И. Жохов, 

Л.Б. Крайнева. – 6-е изд. - 

М.: Просвещение, 2019. 

Жохов  В.И.   Алгебра.  

Дидактические материалы.  

7  класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Жо- 

хов,   Ю.Н.   Макарычев,  

Н.Г. Миндюк. – 25-е изд.  - 

М. :  Просвещение, 2019. 

1.  Контрольные работы 

(см. стр 162-172 в книге 

«Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2017) 

2.  Алгебра. 

Дилактические 

материалы, 7класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, -

М.:Просвещение, 2018 

34.  Геометрия  

7 класс 

Геометрия.  Сборник 

рабочих программ. 7 –9   

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций/[сост.Т.А. 

Геометрия.   7 -  9 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.].  – 22-е изд.  – М.: Просвещение, 

2017. 

Геометрия.   Методические  

рекомендации.7 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций /[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Иченская  М.А.  

Геометрия.   Самостоя  - 

тельные и контрольные 

работы.  7 - 9 классы : 
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Бурмистрова]. - 3-е изд.  – 

М. : Просвещение, 2016.  

Ю.А. Глазков и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015.  

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические    

материалы. 7класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций  / Б.Г. Зив, 

В.М.  Мейлер.   – 22 - е изд. 

- М.:Просвещение, 2016. 

Зив Б.Г. Задачи по 

геометрии. 7 - 11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразо - 

ват. организаций/Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер,  А.Г.  

Баханский. – 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

учеб. пособие  для  

общеобразо- 

ват. 

организаций/М.А.Иченск

ая. – 5-е изд. - М. : 

Просвещение, 2017. 

Мищенко Т.М. 

Геометрия.Тематические  

тесты.  7 класс  /  Т.М.   

Мищенко,   А.Д.  

Блинков.  - 2-е изд.  – М. : 

Просвещение,  2017. 

Рыжик В.И. 

Геометрия.Диагностическ

ие тесты.  7 - 9  классы : 

учеб.  пособие  для 

общеобразоват. 

организаций  / В.И. Ры - 

жик. – 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018. 

 

35.  Информатика 7 

класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа 

для основой школы: 5-6 

классы. 7-9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Электронное приложение к 

учебникам в авторской 

мастерской Л.Л. Босовой 

на сайте 

http://metodist.lbz.ru/authors/

informatika/3 

http://fcior.edu.ru 

http://sc.edu.ru 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
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36.  Английский язык 

7 класс 

В.Г. Апальков Английский 

язык 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе» , 5 - 9 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

 

Учебник 

 Spotlight – 7 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

М.: Express Publishing Просвещение, 

2017 

Рабочая тетрадь 

 Spotlight – 7 

Авторы:  Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

М.: Просвещение, 2015 

 

Книга для учителя 

 Spotlight – 7 Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

 М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2015 

 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet 

 Spotlight – 7 Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

М.: Express Publishing 

Просвещение, 2017 

Языковое портфолио – 7 

Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., В.Эванс 

М.: Express Publishing 

Просвещение, 2016 

37.  Немецкий язык  

Второй 

иностранный 

язык 

7 класс 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 5-

9 классы/ пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова]. – М. : Просвещение : 

Cornelsen, 2019, - 98 с. : ил – 

(Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга 

для учителя. 7 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 3-е изд., 

перераб. – М. : 

Просвещение : Cornelsen, 

2017. – 

144 с. : ил. – (Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 5-е изд. 

– М. : Просвещение : 

2018. – 

55 с. : ил. – (Горизонты). 

38.  Всеобщая 

История 7 класс 
Рабочие программы по 

всеобщей истории для 7 

х классов, реализующих 

предметную линию 

учебников А.Я. 

Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. -М.: 

Просвещение, 2019; 

А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, 

Л. М. Ванюшкиной «Всеобщая история. 

Новая история. История нового 

времени» 

  Учебник 7 класс М.: Просвещение, 

2019 г 

1  Т.В. Коваль, 

А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина. 

Поурочные 

рекомендации. Всеобщая 

история.  История 

Нового времени 7 класс  

 М.:  Просвещение, 2020 

г. 
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39.  История России 

7 класс 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России» 6-9 

классы. А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева,  под редакцией 

А.В. Торкунова, Москва, 

«Просвещение» 2016 г. 

Н.М. Арсеньтьев, А.А. Данилов 

Учебник История России 7 класс, под 

редакцией А. В. ТоркуноваМосква. 

«Просвещение», 2017 г. 

 

О.Н. Журавлева. История 

России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс, 

Москва. «Просвещение», 

2016 г. 

 

И.А. Артасов. История 

России. Контрольные 

работы. 7 класс. Москва. 

«Просвещение», 2016 

40.  Обществознание 

7 класс 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват.            

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая,      Л. Ф. 

Иванова и др.]. — 3-е изд. 

— М. : Просвещение, 2014. 

— 63 с 

Учебник Обществознание. 7 класс. 

ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2014 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 7 

класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [Л.  Н.  

Боголюбов, Н.  И.  

Городецкая, Л.  Ф.  

Иванова и др.] ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение».  —  М. : 

Просвещение, 2019.  —  

143 с. 

 

41.  Физика 

 7 класс 

Филонович Н.В. 

Гутник Е.М. 

Рабочая программа к линии 

УМК А.В. Перышкин 

Авторская программа по 

физике для 7-9 классы. 

Авторы: Е. М. Гутник, А. 

В. Перышкин. М.: Дрофа, 

2017г  

Физика 7, учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ  Автор: А. В. 

Перышкин М.: «Дрофа», 2017г 

Н.Ф. Филонович 

Методическое пособие к 

учебнику А.В. Перышкина 

Физика 7 класс 

М., Дрофа, 2017 

А. Е. Марон, Е. А. Марон.  

Физика: Дидактические 

материалы. 7 класс: 

учебно-методическое 

пособие, М.: «Дрофа», 

2019г 

 

А.Е. Марон, Е.А. Марон., 

С.В. Позойский 

Сборник вопросов и задач 

 К учебниек Перышкина, 

Гутник 

Физика 7-9. 
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 М., Дрофа, 2013 

42.  Биология 

7 
Биология. 5-9 классы: 

Рабочие 

программы: учебно-

методическое пособие/ 

сост.Г.М. Пальдяева. – 4-

е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа,2015.-382,[2]с. 

Сонин, Н. И.Биология: Многообразие 

живых организмов:  Бактерии, 

грибы.растения. 7 кл.: учебник / Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров.-4-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2017. 

 

Марина, 

А.В.Методическое 

пособие к учебнику Н. И. 

Сонина, В. Б. Захарова 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов. 

Бактерии, грибы, 

растения. 

7 класс» / А. В. Марина, 

В. И. Сивоглазов. — М.: 

Дрофа, 2015, 

 

Сысолятина, 

Н.Б.Биология:  

Многообразие живых 

организмов: Бактерии, 

грибы, растения. 

7класс: тетрадь для 

лабораторных работ и 

самостоятельных 

наблюдений к учебнику 

Н.И. Сонина, 

В.Б.Захарова«Биология.  

Многообразие живых 

организмов. Бактерии, 

грибы, растения. 7 

класс»/Н.Б. 

Сысолятина, Л.В. 

Сычева, Н.И. Сонин.- 

М.: Дрофа, 2016. 
43.  География  

7 класс  

 

География. Сборник 

примерных  рабочих               

программ. Предметная 

линия «Полярная звезда».5-

11 классы. Предметная 

линия В.П 

Максаковский.10-11 

классы.Базовый уровень : 

учеб. пособие для 

общеобразоват./[ А. И . 

Алексеев и др.]. 

-М.: Просвещение, 2019. 

 

География.7 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций/[А. 

И. Алексеев, В, В, Николина ,Е. К. 

Липкина и др.]-4-е изд.М.: Просвещение 

2017. 

География. Поурочные 

разработки. 7 класс : 

пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

[В. В. Николина, А. А. 

Королева, Н. В. Кучинова, 

М. Е. Юлова] ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования 

изд-во «Просвещение». — 

М. : Просвещение, 

2014. 

География. 7 : 

«Конструктор» 

текущего контроля : 

пособие для учителя / Е. 

Е. Гусева. –Москва : 

Просвещение, 2017. 
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44.  ИЗО 

7 класс 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 5-8 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаци

й/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

 

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Учебник 

для 7 класс. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

Москва Просвещение, 2015г. 

 

 

Гуров Г. Е., Питерских А. 

С. / Под ред. Неменского Б. 

М. 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс 

Просвещение 2013г. 

 

45.  Музыка, 7 класс Сборник рабочих программ 

«Музыка» 5-7 классы. Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

М. Просвещение, 2016г. 

 

Музыка 7класс  

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

М. Просвещение, 2012г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская           Поурочные 

разработки. Уроки музыки 

7 класс М. Просвещение, 

2014 г. 

 

46.  технология 

(вариант для 

девочек)  

7 классы 

 

 

 

Технология. 5-8 классы. 

Программа. ФГОС 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

М.: Вентана-Граф 2015 

 

 

 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома. 7 

класс. Учебник. ФГОС М.: Вентана-

Граф 2016 

 

 

 

 

 

 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

7 класс. Методическое 

пособие. ФГОС М.: 

Вентана-Граф 2016 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 

Технологические карты: 7 

класс: методическое 

пособие: М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

47.  технология 

(вариант для 

мальчиков)  

7  класс 

 

Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, И.В. 

Синица – М.: Вентана-

Граф, 2016 

«Технология. Индустриальные 

технологии.7  классы».  Учебник для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2016. 

А.Т. Тищенко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 7 класс 

Методическое пособие . / 

М.: Вентана-Граф, 2016 

 

48.  технология, 7 

класс 

Технология. Программа :           

5 – 8(9) классы  /   Н. В. 

Синица, П.С. Самородский 

Технология: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

организаций / [Н.В.Синица, П.С. 

1. Технология: 7 класс: 

методическое пособие/ 
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(универсальная 

линия) 

- М.: «Вентана-Граф», 

2016; 

Самородский, В.Д.Симоненкои др.] – 4-е 

изд., стереотип. – М.: «Вентана-Граф», 

2018 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский.- 2-е изд., 

дораб. - М. : Вентана-Граф, 

2016. 

2.  Технология: 7 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.В.Синица, 

П.С. Самородский,. – М. : 

«Вентана-Граф», 2017. 

49.  Физическая 

культура 

7 класс 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева 

5-9 классы ФГОС: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

Учреждений/ 

М.  Просвещение, 2012г. 

Учебник «Физическая культура». 7класс, 

А.П. Матвеев: Просвещение, 2017г. 

Уроки физической 

культуры 5-7, 

Методические 

рекомендации. А.П. 

Матвеев / Москва, 

Просвещение 2014г. 

 

50.  ОБЖ 

 7 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных 

учреждений.  5 - 9классы  

(авторы: В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, М.Н. 

Вангородский): Москва, 

«Дрофа», 2016г. 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс». С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков,  учебник для 

общеобразовательных учреждений /. 

- М.: Дрофа, 2018.   

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс 

: методическое пособие к 

учебнику С. Н. 

Вангородского, М. И. 

Кузнецова, В. Н. Латчука / 

С. К. Миронов, В. Н. 

Смагин. — М: Дрофа, 

2016. —137,[7]с. 

 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к 

учебнику  
Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 7 

класс» В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов,- М.: 

Дрофа, 2015.   
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51.  Музыка  7 кл Сборник рабочих программ 

Музыка 5 – 8 классы 

 Искусство 8-9 классы 

Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской  5-9кл  

 Москва. «Просвещение», 

2017 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка». 

7 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций.  

Москва. «Просвещение». 2017 год. 

 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

Уроки музыки. 7 класс. 

Поурочные разработки 

Москва. «Просвещение». 

2014 год. 

 http://www.prosv.ru/ebooks/ 

 

52.  Русский язык 

8 класс 

 

 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский.   

 Москва, Просвещение, 

2016 

Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразоват. Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина и др./ Москва, 

Просвещение, 2018 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец / Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец/ Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

53.  Литература 8 

класс 

Литература  

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников 

под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

5-9 классы  

М., Просвещение, 2016 

Коровина В. Я. Литература. 8 кл.: 

Учебник. 

В 2 ч. с прил.  

На электронном носителе – 

фонохрестоматия М.: Просвещение, 

2014  

Уроки  литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 

3-е издание. 

 М.: Просвещение, 2019 

Литература. Читаем, 

думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе 8 

класс 

М. Просвещение,2018 

Уроки  литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. 

Беляева, 2-е издание. М.: 

Просвещение, 2017 

 

Н.В. Беляева. Литература. 

Проверочные работы 5-9 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

М., Просвещение.2013 

54.  Английский язык 

8 класс 

В.Г. Апальков Английский 

язык 

Учебник 

 Spotlight – 8 

Книга для учителя Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
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Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе» , 5 - 9 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

Авторы: В.Эванс,Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Ваулина Ю.Е. 

М.: Express Publishing Просвещение, 

2017 

Рабочая тетрадь 

 Spotlight – 8 

Авторы: В.Эванс, Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Ваулина Ю.Е., 

М.: Просвещение, 2017 

 Spotlight – 8 Авторы: 

В.Эванс 

 Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е.,  М.: Express 

Publishing Просвещение, 

2017 

 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2017 

 Spotlight – 8 Авторы: 

В.Эванс Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., Ваулина 

Ю.Е., М.: Express 

Publishing Просвещение, 

2017 

 

 

55.  Немецкий язык  

Второй 

иностранный 

язык 

8 класс 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 5-

9 классы/ пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова]. – М. : Просвещение : 

Cornelsen, 2018, - 101 с. : ил – 

(Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 8 класс : пособие 

для общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. 

Р. Харченко. — М. : 

Просвещение, 2017. — 140 

с. : ил. — (Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания. 7-8 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. Харченко. – 5-е изд. 

– М. : Просвещение : 

2018. – 

55 с. : ил. – (Горизонты). 

56.  Алгебра  

 8 класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: 

пособие для учителей 

ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

Алгебра 8 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк,  

К.И.нешков и др.: под ред. 

С.А.Теляковского – М.: Просвещение,  

2013 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016 

1.  Контрольные работы 

(см. стр 162-172 в книге 

«Алгебра. Методические 

рекомендации. 8  класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016) 
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2.  Алгебра. 

Дилактические 

материалы, 8 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, -

М.:Просвещение, 2018 

57.  Геометрия  

8 класс 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

Геометрия 7-9 :учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др – М.: Просвещение, 2013-2015  

Геометрия. Методические 

рекомендации. 8 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Л.С. 

Атанасян и др – М.: 

Просвещение, 2015 

1.Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы.8 

класс: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / 

М.А.Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018 

2.Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер –М.: 

Просвещение, 2016 

58.  Информатика 8 

класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа 

для основой школы: 5-6 

классы. 7-9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Электронное приложение к 

учебникам в авторской 

мастерской Л.Л. Босовой 

на сайте 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

 



 

688 

http://metodist.lbz.ru/authors/

informatika/3 

http://fcior.edu.ru 

http://sc.edu.ru 

59.  Всеобщая 

история 8 класс 
Рабочие программы 

«Всеобщая история». 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы.  5-9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/, 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И. Шевченко и др. М.: 

«Просвещение», 2017 

Всеобщая история. История Нового 

времени 8 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций 

/А.Я. Юдовская, под редакцией А.А. 

Искандерова. -М.: «Просвещение» 

2019 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.  Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации.  8 класс: 

учеб. пособие для  

общеобразовательных 

организаций / Т.  В.  

Коваль, А.  Я.  

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. -М.: 

Просвещение, 2020 

 

60.  История России 

8 класс 

 Рабочие программы и 

тематическое 

планирование курса 

«История России» 6-9 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

История России. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. /Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, И.В. Курукин и др.; под 

ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 

2019. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 8 класс. 

О.Н. Журавлева. - М.:  

Просвещение, 2015 г. 

 

 История России. 

Контрольные работы. 8 

класс: учеб.пособие для 

общеобразовательных. 

организаций/ И. А. 

Артасов. - М.:  

Просвещение, 2018 

61.  Обществознание 

8 класс 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей 

Учебник Обществознание. 8 класс. 

ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2018 

 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 8 

класс.- М: Просвещение, 

2019; 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/


 

689 

общеобразоват.            

организаций , 2016. — 63 с 

62.  Химия  

8 класс   

Химия. 7—9 классы : 

рабочая программа к линии 

УМК О. С. Габриеляна : 

учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. 

— М. : Дрофа, 2017 

Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. М.: Дрофа,  

1. Химия. 8-9 класс. 

Методическое пособие / 

О.С 

Габриелян, А.В. Купцова. – 

4-е изд. М.: Дрофа, 2017. 

2. Химия: 

Диагностические работы 8 

класс.: учебно-

методическое 

пособие к учебнику О.С. 

Габриеляна  «Химия. 8 

класс»/ А.В. Купцова. - М.: 

Дрофа, 2015. 

1  Габриелян, О.С. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний по 

химии к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 

класс»/ О.С. Габриелян, 

А.В. Купцова. – 3-е изд. 

Стереотип. М.: Дрофа, 

2015. 

2.Габриелян,О.С.Химия

. 8 кл. Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 

класс» : учебное 

пособие / О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. 

Ушакова и др. – 6-

еизд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018, 

3.  Габриеян, 

О.С.Химия. 8 кл.:  

тетрадь для 

лабораторных опытов и 

практических работ к 

учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 

класс»/ О.С. Габриелян, 
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А.В. Купцова. – 3-изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2014, 

4.  Габриелян, О.С. 

Химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 

8 класс: учебное 

пособие к учебнику 

О.С. Габриеляна/ О.С. 

Габриелян, Т.В. 

Смирнова, С.А. 

Сладков.- 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2018 

63.  ОБЖ 

8 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных 

учреждений.  5 - 9классы  

(авторы: В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, М.Н. 

Вангородский): Москва, 

«Дрофа», 2016г. 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс». С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков,  учебник для 

общеобразовательных учреждений /. 

- М.: Дрофа, 2018.   

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 класс 

: методическое пособие к 

учебнику С. Н. 

Вангородского, М. И. 

Кузнецова, В. Н. Латчука / 

С. К. Миронов, В. Н. 

Смагин. — М: Дрофа, 

2016. —137,[7]с. 

 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к 

учебнику  
Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 

класс» В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов,- М.: 

Дрофа, 2015.   

64.  ФИЗИКА 

8 класс 

 

 

 

 

 Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник 

Рабочая программа 

К линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник 

Физика 7-9 классы 

Физика 8, учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ  Автор: А. В. 

Перышкин М.: «Дрофа», 2016г 

 

Н.Ф. Филонович 

Методическое пособие к 

учебнику А.В. Перышкина 

Физика 8 

М., Дрофа, 2018 

 А. Е. Марон, Е. А. 

Марон.  

Физика. 8 класс: учебно-

методическое пособие 

М.: «Дрофа», 2018г 
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М., Дрофа 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Е. Марон, Е.А. Марон., 

С.В. Позойский 

Сборник вопросов и задач 

 К учебниек Перышкина, 

Гутник 

Физика 7-9. 

 М., Дрофа, 2013 

65.  Биология 

8 
Биология. 5-9 классы: 

Рабочие 

программы: учебно-

методическое пособие/ 

сост.Г.М. Пальдяева. – 4-

е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа,2015 

Сонин, Н.И. Биология: Многообразие 

живых организмов: Животные. 8 кл.: 

учебник/ Н.И Сонин, В.Б. Захаров. – 

5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2018. 

Методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина, 

В.Б.Захарова 

«Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 

Животные.8 

класс»/А.В.Марина, В.И. 

Сивоглазов. - М.: 

Дрофа,2016, 

Сысолятина, 

Н.Б.Биология:  

Многообразие живых 

организмов: Животные. 

8 класс: тетрадь для 

лабораторных работ и 

самостоятельных 

наблюдений к учебнику 

Н.И. Сонина, 

В.Б.Захарова«Биология.  

Многообразие живых 

организмов. Животные. 

8класс»/Н.Б. 

Сысолятина, Л.В. 

Сычева, Н.И. Сонин.- 

М.: Дрофа, 2016. 
66.  География 8 

класс 
География. Сборник   

пример - 

ных  рабочих программ.  

Предметная линия   

«Полярная звезда». 5 - 11 

клас- 

сы. Предметная линия  

В.П.Максаковс 

География.  8  класс : учеб.  для 

общеобразоват.  организаций / [А.И. 

Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Лип- 

кина и др.]. - 6-е изд.  

–  М. : Просвещение, 2018.  

Николина В.В. 

География.  Поуроч- 

ные  разработки.   

8 класс: пособие  для  

учителей общеобра - 

зоват.  организаций /  

В.В. Николина.  

— М.: Просвещение, 

2014.  

 Николина В.В. «Мой 

тренажер». 8 класс : 

учеб. пособие  для  

обще -образоват. 

организаций/ В.В. Нико 

лина. — 4 - е изд. 

-М: Просвещение, 2018.   
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кого. 10 -11 классы. 

Базовый   уровень : учеб.  

пособие  для 

общеобразоват. 

организаций /  [ А. И. 

Алексеев и др.]. - М.: 

Просвещение, 2019. 

 

67.  технология 

(вариант для 

мальчиков)  

8  класс 

 

Технология: программа 5-8 

классы /А.Т. Тищенко, И.В. 

Синица – М.: Вентана-

Граф, 2016 

«Технология. Индустриальные 

технологии.8  классы».  Учебник для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2016. 

А.Т. Тищенко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

 8 класс 

Методическое пособие . / 

М.: Вентана-Граф, 2016 

 

68.  технология 

(вариант для 

девочек)  

8  класс 

 

Технология. 5-8 классы. 

Программа. ФГОС  

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

М.: Вентана-Граф 2015 

 

Технология. 8 класс Под ред. Симоненко 

В.Д. 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2016.  

Тищенко А.Т., Технология. 

Технология ведения дома. 

Технологические карты: 8 

класс: методическое 

пособие: М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

69.  Технология, 8 

класс 

(универсальный) 

Технология. Программа :           

5 – 8(9) классы  /   Н. В. 

Синица, П.С. Самородский 

- М.: «Вентана-Граф», 

2016; 

Технология. 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

организаций / [Н.В. Матяш, А.А. 

Электов, В.Д.Симоненко и др. ] - 2-е 

изд., перераб. -  М : Вентана – Граф, 

2018 

  

70.  Физическая 

культура 

8 класс 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А.П. Матвеев 5-

9 классы ФГОС: пособие 

для учителей 

общеобразовательная. 

Учебник «Физическая культура». 8-9 

классы: / А.П. Матвеев: М., 

Просвещение, 2015г. 

Уроки физической 

культуры 8-9 классы. 

Методические 

рекомендации. А.П. 

Матвеев / Москва, 

Просвещение 2014г. 
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Учреждений / 

М.  Просвещение, 2014г. 

71.  ИЗО 

8  класс 

Рабочие программы 

Изобразительное искусство 

Предметная линия 

учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 5-8 

классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаци

й/ 

-М.: Просвещение, 2016г. 

А.С. Питерских; под ред. Б. 

М.Неменского. Изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. Учебник 

для 8 класс. Просвещение, 2018г. 

 

 

В. Б. Голицына, А. С. 

Питерских  

под ред. Б. М. Неменского. 

Уроки изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство в театре, кино, 

на телевидении. 

Поурочные 

разработки. 8 класс 

Просвещение, 2014г. 

 

72.  Русский язык 

9 класс 

 

 

Русский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений, 5-9 классы. 

Составители М. Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Т.А. 

Шанский.   

 Москва, Просвещение, 

2016 

Русский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразоват. Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина и др./ Москва, 

Просвещение, 2018 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец / Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец/ Москва, 

Просвещение, 2014 г. 

73.  Литература 9 

класс 

Литература  

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников 

под редакцией 

 В. Я. Коровиной 

5-9 классы  

М., Просвещение, 2016 

Коровина В. Я. Литература. 9 кл.: 

Учебник. 

В 2 ч. с прил.  

На электронном носителе – 

фонохрестоматия М.: Просвещение, 

2016  

Уроки  литературы в 9 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Беляева, 

3-е издание. 

 М.: Просвещение, 2019 

Литература. Читаем, 

думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе 8 

класс 

Уроки  литературы в 9 

классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. 

Беляева, 2-е издание. М.: 

Просвещение, 2017 

Н.В. Беляева. Литература. 

Проверочные работы 5-9 

классы. Пособие для 

учителей 
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М. Просвещение,2018 общеобразовательных 

организаций 

М., Просвещение.2013 

74.  Английский язык 

 9 класс 

В.Г. Апальков Английский 

язык 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе» , 5 - 9 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организацийАвторы:  

М.: Просвещение, 2016 

Учебник 

 Spotlight – 9 

Авторы: В.Эванс,Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Ваулина Ю.Е. 

М.: Express Publishing Просвещение, 

2017 

Рабочая тетрадь 

 Spotlight – 8 

Авторы: В.Эванс, Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Ваулина Ю.Е., 

М.: Просвещение, 2017 

Английский в фокусе  

Книга для учителя 

 Spotlight – 9 Авторы: 

В.Эванс 

 Дж. Дули, Подоляко О.Е., 

Ваулина Ю.Е.,  М.: Express 

Publishing Просвещение, 

2017 

Аудиопособие 

Сайт УМК 

http://prosv.ru/umk/ spotlight  

е, 2017 

Контрольные задания 

 Spotlight  Test  Booklet 

 Spotlight – 9 Авторы: 

В.Эванс Дж. Дули, 

Подоляко О.Е., Ваулина 

Ю.Е., М.: Express 

Publishing Просвещение, 

2017 

 

 

75.  Немецкий язык  

Второй 

иностранный 

язык.  

9 класс 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 5-

9 классы/ пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений/ М.М.Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко.- 

М.:Просвещение, 2016 

Немецкий язык. 9 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / [М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова]. – М. : Просвещение : 

Cornelsen, 2018, - 95 с. : ил – 

(Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Книга 

для учителя. 9 класс : 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М. М. 

Аверин, М. А. Лытаева, 

Е. С. Ульянова. — М. : 

Просвещение, 2018. — 131 

с. : ил. — (Горизонты). 

Аверин М. М. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Контрольные задания для 

подготовки к ОГЭ. 9 

класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций  / М. А. 

Лытаева, Е. С. Ульянова – 

М. : Просвещение : 2016. 

– 

56 с.  : ил. – (Горизонты). 

76.  Алгебра  

 9 класс 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы: 

пособие для учителей 

ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

Алгебра 9 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк,  

К.И.нешков и др.: под ред. 

С.А.Теляковского – М.: Просвещение,  

2013 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016 

1.  Контрольные работы 

(см. стр 162-172 в книге 

«Алгебра. Методические 

рекомендации. 9  класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 
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Н.Г.Миндюк,  

И.С.Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016) 

2.  Алгебра. 

Дилактические 

материалы, 8 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, -

М.:Просвещение, 2018 

77.  Геометрия  

9 класс 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ 7-9 

классы: пособие для 

учителей 

ощеобразовательных 

организаций /сост. 

Т.А.Бурмистрова 

М.: Просвещение, 2014 

Геометрия 7-9 :учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др – М.: Просвещение, 2013-2015  

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций /Л.С. 

Атанасян и др – М.: 

Просвещение, 2015 

1.Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы.9 

класс: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / 

М.А.Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018 

2.Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 9 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер –М.: 

Просвещение, 2016 

78.  Информатика 

9 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа 

для основой школы: 5-6 

классы. 7-9 классы. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 

учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

Электронное приложение к 

учебникам в авторской 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 
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мастерской Л.Л. Босовой 

на сайте 

http://metodist.lbz.ru/authors/

informatika/3 

http://fcior.edu.ru 

http://sc.edu.ru 

79.  Всеобщая 

история  

9 класс 

Рабочие программы 

«Всеобщая история». 

Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы.  5-9 

классы: учеб.пособие для 

общеобразовательных 

организаций/, 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И. Шевченко и др. М.: 

«Просвещение»,2017 г. 

Всеобщая история. История Нового 

времени 9 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций 

/А.Я. Юдовская, под редакцией А.А. 

Искандерова. -М.: «Просвещение» 

2019 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации.  9 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразовательных.  

организаций / Т.  В.  

Коваль, А.  Я.  

Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2020 

 

80.  История России  

9 класс 

Рабочие программы и 

тематическое 

планирование курса 

«История России» 6-9 

классы: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2018  

Арсентьев Н.М. и др. История России. 

Учебник. В 2-х частях. /Под ред. А.В. 

Торкунова. – 

 М.: Просвещение. 2019 

 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 9 класс. 

Е.И.Барыкина- М.:  

Просвещение, 2015 г 

Артасов И.А История 

России. Контрольные 

работы. 9 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / И.А.  

Артасов.- 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2018.  

81.  Обществознание 

9 класс 

Обществознание. 5 – 9 

классы 

Рабочие программы к УМК 

под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

Учебник Обществознание. 9 класс. 

ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2017 

 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 

Поурочные разработки.  

9 класс.- 

 М: Просвещение, 2019; 

 

Обществознание. 

Тестовые задания. 9 

класс. Т.В. Коваль. 

М:Просвещение, 2018 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
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М: Просвещение 2016.  

82.  Химия  

9 класс   
Химия. 7-9 класс: 

рабочая программа к 

линии УМК 

О.С.Габриеляна:учебно-

методическоепособие/О.

С.Габриелян.—

М.:Дрофа,2017.—

123,[1]с. 

Габриелян,О.С.Химия.9класс:учебни

к / О.С. Габриелян. – 8-

еизд.,перераб.–М.:Дрофа,2019. 

Габриелян, О.С. 
Методическое 
пособие к учебникам-
навигаторам О.С. Габрие
ляна «Химия». 8-9 кл. / 
О.С. Габриелян, А.В. 
Купцова. – М.: Дрофа, 
2015, 

 

1. Габриелян, О.С. 
Химия. 9кл. 
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, 2013, 

2. Габриелян, О.С. 
Химия. 9кл.: тетрадь 
для лабораторных 
опытов и практических 
работ к учебнику О.С. 
Габриеляна «Химия. 
9класс»/ О.С. 
Габриелян, А.В. 
Купцова. – 2-изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2014., 

3.Габриелян, О.С. 
Химия в тестах, 
задачах, упражнениях. 9 
класс: учебное пособие 
к учебнику О.С. 
Габриеляна/ О.С. 
Габриелян, Т.В. 
Смирнова, С.А. 
Сладков.- 4-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2018, 
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4.Габриелян, О.С. 

Тетрадь для оценки 

качества знаний по 

химии к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 

9класс»/ О.С. 

Габриелян, А.В. 

Купцова. – 2-е изд. 

стереотип. - М.: Дрофа, 

2014 

83.  ОБЖ 

9 

Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

общеобразовательных 

учреждений.  5 - 9классы  

(авторы: В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, М.Н. 

Вангородский): Москва, 

«Дрофа», 2016г. 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс». С.Н. 

Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков,  учебник для 

общеобразовательных учреждений /. 

- М.: Дрофа, 2018.   

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс 

: методическое пособие к 

учебнику С. Н. 

Вангородского, М. И. 

Кузнецова, В. Н. Латчука / 

С. К. Миронов, В. Н. 

Смагин. — М: Дрофа, 

2016. —137,[7]с. 

 

Тетрадь для оценки 

качества знаний к 

учебнику  
Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 8 

класс» В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов,- М.: 

Дрофа, 2015.   

84.  Физика  

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник 

Рабочая программа 

К линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник 

Физика 7-9 классы 

М., Дрофа 2017 

 

 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник  

Физика 9, учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ  Автор: А. В. 

Перышкин М.: «Дрофа», 2018г 

 

 

 

Гутник Е.М.. Физика. 9кл. 

Методическое пособие 

М., Дрофа, 2018 

 А. Е. Марон. Физика. 9 

класс: учебно-

методическое  

пособие 

М.: «Дрофа», 2019г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон., 

С.В. Позойский 

Сборник вопросов и задач 
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 К учебниек Перышкина, 

Гутник 

Физика 7-9. 

 М., Дрофа, 2019 

85.  Биология 

9 класс 
Биология. 5-9 классы: 

Рабочие 

программы: учебно-

методическое пособие/ 

сост.Г.М. Пальдяева. – 

4-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа,2015 

Биология Человек.8 класс: учеб.для 

общеобразват. учреждений/ 

Н.И.Сонин, С.Р.Сапин.- 2- изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 

Ренева, Н. Б. Биология. 

Человек. 9 кл.:  

методическое пособие к 

учебнику М. Р. Сапина, 

Н. И. Сонина «Биология. 

Человек» / Н. Б. Ренева, 

В. И. Сивоглазов. — М. : 

Дрофа, 2013. 

Сонин, Н. И. Биология. 

Человек. 8 кл. рабочая 

тетрадь к учебнику   

«Биология. Человек» / 

Н.И. Сонин, И.Б 

Агафонова. –4-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 

2013. 

 

 

 

 

 
86.  География 

 9 класс 
География. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников серии 

«Полярная звезда» 6-9 

классы, 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В. В. 

Николина, А. И. 

Алексеев А.И. и др. «География. 

Россия». Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2010. 

 

География.  Поурочные  

разработки.  9  класс:  

пособие  для  учителей  

общеобразоват.  

учреждений/ 

В. В. Николина;  Рос.  

акад.  наук,  Рос.  акад.  

образования,  — М.: 

Просвещение, 

2010. — 128  с. 

География.  

«Конструктор»  

текущего  контроля. 

9  классы:  пособие  для  

учителей  

общеобразоват.  

учреждений  /  Д. А. 

Гдалин,  Ю. Н. 

Гладкий, 
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Алексеев, Е. К. Липкина.-

Издательство 

«Просвещение», 2010 

С. И. Махов;  Рос.  

акад.  наук,  Рос.  акад.  

образования,  изд-во  

«Просвещение».  —  

М.:  Просвещение 

87.  Физическая 

культура 

9 класс 

Сборник нормативных 

документов География 

/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. -2-е изд., 

стереотип. -М.: Дрофа, 

2008.-100 

 Бакланова, С.Л. 

География Алтайского 

края. Уроки краеведения. 

[Текст]: учебно-   

    методическое пособие/ 

С.Л. Бакланова; -Бийск: 

Издательский дом 

«Бия»,2008 

Рабочая тетрадь В.В. 

Николина География 

«Мой тренажер» М: 

Просвещение, 2018. – 

96 с, карт. – (Полярная 

звезда) 
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного общего 

образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

 разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО;  

 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС 

ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образования;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

 привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 

ООП ООО;  

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 контроля за состоянием системы условий  

  

3.2.7. 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. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений  

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

правовое просвещение участников образовательных 

отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

эффективная система управленческой деятельности;  

реализация плана ВШК. 

реализация планов работы УМО, специалистов;  

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

подбор квалифицированных кадров для работы;  

повышение квалификации педагогических 

работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов,  владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе  

приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

качественная организация работы официального 

сайта. 

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

реализация плана ВШК  

эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений обучающихся; 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами.  



 

703 

6  Обоснование использования 

ПМО для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

обучающимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

7  Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и 

оборудованием  

эффективное распределение средств субвенции;  

привлечение внебюджетных средств, в том числе за 

счет реализации платных образовательных услуг.  

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное и 

нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки школы к 

введению ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на региональном и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ООО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС ООО 

Внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и 

модулей, положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- август 

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР и по 

ВР, учителя 

предметники 

Проектирование пед. 

процесса школы с 

учетом требований 

ФГОС ООО и 

выявленных 

недочетов 

Определение программно-

методического обеспечения 

на следующий учебный год 

апрель – май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного плана 

школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований и 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 
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социального запроса 

родителей обучающихся 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной программы  

По мере 

необходимо

сти 

Рабочая 

группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и проведение 

общественных слушаний по 

обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную программу 

По мере 

необходимо

сти 

директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

По мере 

необходимо

сти 

директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Май-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы с 

учётом требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно библиотекарь Наличие 

утвержденного 

списка учебников для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

Формирование заявки 

на обеспечение 

общеобразовательной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 
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Формирование плана ВШК 

согласно требованиям 

ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Заместители 

директора  

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности педагогических 

работников школы к введению ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 

Руководитель МС План 

методической 

работы школы  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной школы 

по вопросам реализации 

ООП ООО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители 

УМО 

 

Обобщение опыта педагогов В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

УМО, учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе районных 

МО учителей – 

предметников, 

представление достижений 

учителей - предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Представление опыта 

работы школы по 

реализации ФГОС в рамках 

проведения стажерских 

практик 

В течение 

года 

Руководитель МС Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель МС Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
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Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимо

сти 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на ФГОС 

ООО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к 

переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Май -Август 

ежегодно 

Руководитель МС Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель МС План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, 

вебинаров по вопросам 

введения ФГОС основного 

общего образования  

В течение 

года 

Руководитель МС Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на ФГОС 

ООО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной 

среды школы (ИОС), способствующей реализации информационно-

методических условий ФГОС ООО 

Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация основной 

образовательной программы 

ООО, нормативных 

документов на сайте ОО 

август Директор, 

ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах 

ведения ФГОС в ОО через 

школьный сайт, проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения родителей 

по вопросам введения 

ФГОС. Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

Оперативный 

доступ к 

информации для 
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образовательном процессе, в 

том числе использование 

ресурсов АИС «Сетевой 

регион. Образование» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

Классные 

руководители 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС 

 Июнь  директор Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических 

условий и приведения их в соответствие требования ФГОС ООО 

Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель МС планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации ФГОС 

ООО 

Мониторинг эффективности 

использования 

оборудования в школе при 

переходе на ФГОС ООО 

май 

ежегодно 

Руководитель МС Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками, 

преподающими в 5 

классах 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

информационно-

постоянно директор Приведение в 

соответствие  
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образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества 

образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляют все представители администрации, 

руководители предметных УМО, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится временными 

рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности 

членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 
Направления и периодичность контроля системы условий 
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Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители директора 

по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители директора 

по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

библиотекарь, завхоз 

1 раз в год 
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