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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. П ояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ЗПР (далее - АООП) разработана и утверждена МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ» в соответствии с:

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 
1897) в действующей редакции;

-  Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора 
(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. 
№189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования"

-  Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ
«Зеленорощинская СОШ» (приказ №80/10 от 30.08.2019г.);

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН2.4.2. № 1178-02» от 29.12.2010 г. № 189.

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (в действующей 
редакции);

-  Устав МКОУ «Зеленорощинская СОШ»
Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном 
заявлении) родителей (законных представителей).

АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, в форме надомного и 
(или) семейного обучения.

Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует 
возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной 
программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития.

Цели реализации адаптированой основной образовательной программы 
основного общего образования (АООП ООО)- обеспечение выполнения требований 
ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач:
-  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
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-  обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации; 
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 
родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
-  преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
- обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения 
их здоровья;
-  обеспечение развития государственно-общественного управления в образовании;
-  формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 
деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, функционирования системы образования в целом;
-  обеспечение условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности;

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

-  достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 
особенностями развития и состояния здоровья;

-  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

-  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;

-  обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;

-  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков, проведении спортивных, 
творческих и др. соревнований;

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

-  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольнойсоциальной среды (населённого пункта, района).

П ринципы  и подходы к формированию  адаптированной основной 
общ еобразовательной программы  основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития
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В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются вне однородности по возможностям освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 
вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана. Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями к:

-  структуре АООП ООО;
-  условиям реализации АООП ООО;
-  результатам освоения АООП ООО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 
нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
-  принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;

-  принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;
-  принцип развивающей направленности образовательной деятельности,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
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ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
-  онтогенетический принцип;
-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития;

-  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 
области»;

-  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;

-  принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;

-  принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 
же сроки обучения (5 - 9 классы).

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО). 
Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 
основного общего образования (далее — ФГОС ООО).

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 
Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 
психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 
учителей-предметников с педагогами, реализующими программу коррекционной 
работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.

Определение АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы.

Целевой раздел включает:
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-  пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов:

-  Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.

-  Программы отдельных учебных предметов, элективных учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности

-  Программа коррекционной работы
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО.
Организационный раздел включает:
-  учебный план основного общего образования;
-  систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.
На основе ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ создается АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в 
том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 
групп или отдельных обучающихся с ЗПР.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования.

Определени АООП ООО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», это:

1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства;

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и 
взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
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форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 
обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека;

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 
организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования.
Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование 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, способности к 
социальному самоопределению).

Основное общее образование может бы ть получено:
в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очно

заочной или заочной форме);
вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Образовательные программы основного общего образования реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации.

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.

М етодологической основой Ф ГОС является системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;
-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-  построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.
АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО ориентирована на становление 

личностных характеристик вы пускника («портрет выпускника основной школы»):
любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;
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активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества;

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 
и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

АООП ООО направлена на удовлетворение потребностей:
учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 
творческих возможностей личности;
родителей (законных представителей) -  в воспитании личности, умеющей 
самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации;
государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире».

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом государственного заказа:
- создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с ФГОС ООО;
- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
- организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных 

условиях;
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;
- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей (законных представителей):
- возможность получения качественного образования детьми с ОВЗ;
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;
- сохранение здоровья.

Образовательная программа сформирована с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей с ЗПР:

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников.

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 
факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 
отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического 
развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 
выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, 
но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 
структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 
со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 
педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образованияобучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 
психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 
образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 
рекомендации обучения по АООП ООО могут быть представлены следующим образом.

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту перехода на 
уровень основного общего образования уровня психофизического развития близкого 
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности иорганизованного поведения, и признаки 
общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 
обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных
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характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 
выраженные дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно - 
моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 
при этом наблюдаетсяустойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяютособую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ;

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации;

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательного учреждения.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности:

- адаптация основной общеобразовательной программы оновного общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

- обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 
также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения;

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 
и компенсации индивидуальных недостатков развития);

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР;

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
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сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру;

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

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

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 
и поведения;

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Также учтены психо-физиологические особенности возраста обучающихся (11-15 лет), 
осваивающих АООП ООО, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 
учащегося— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11— 13 лет и 13— 15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися 
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
учащихся с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской деятельности.
Учитывается переход учащихся на уровень основного общего образования совпадает с
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предкритичной фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11— 13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 
подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 
том, что он уже не ребёнок, т. е чувства взрослости, а также внутренней переориентации 
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых.
Учтен также и этап подросткового развития (14— 15 лет, 8— 9 классы), который 
характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 
личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
деятельности и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для 
подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 
родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 
подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

Переход обучающегося в основную ш колу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11— 13 
лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 
уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 
с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых.

1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов
— личностных, метапредметных и предметных -  устанавливает и описывает классы
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Толкование планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы:
- личностные результаты  - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметные результаты  - освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории;

- предметные результаты  - 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 структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей.

2) Планируемые результаты  освоения учебных и междисциплинарных 
программ.

Эти результаты  прописаны в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» в рабочих программах учебных предметов, курсов. Они 
описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Этот блок включает такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся 
при условии специальной целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень образования.
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», будут включаться в 
материалы итогового контроля. Основные цели такого включения -  предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующий уровень образования.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:

• четырёх междисциплинарных учебных программ -  «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»;

• учебных программ по всем предметам -  «Русский язык», «Родной язык», 
«Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 
«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общ епользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мы ш ления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 
но и к закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей -  
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят
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умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах 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. 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».

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

Л ичностны е результаты  освоения основной образовательной програм м ы  
основного общего образования:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
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
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нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

М етапредметные результаты  освоения основной образовательной программы 
основного общего образования:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Планируемые результаты  освоения учебных и междисциплинарных программ 
обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 
системой оценок при промежуточной аттестации. Они являются основой образовательной 
программы основного общего образования МКОУ «Зеленорощинская СОШ», 
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении 
личности учащихся. В связи с этим в АООП ООО выделяются два связанных между собой 
этапа образования.

П ервы й этап (10-12 лет, 5-6 класс) имеет переходный характер. Он ориентирован 
на то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и 
переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход 
на новый уровень образования.

Для достижения этой цели предстоит решать ряд основных педагогических задач:
- создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 
индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и 
оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 
способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только 
учебных, ситуациях;

- организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 
траекторий в разных видах деятельности;

- помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»;
- создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших подростков;
- не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период.
Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа 

педагогического коллектива будет организована по следующим трем основным 
направлениям:

- поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного деятельности;
- поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы;
- поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 

конкретизировать общие задачи переходного этапа образования применительно к 
отдельным классам и ученикам, искать средства их решения.

Второй этап (12-15 лет, 7-9 классы) -  период наибольшей социальной активности и 
самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 
работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 
быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как 
правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в 
различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость
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интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях.
На этом этапе реализации АООП ООО предстоит решить следующие педагогические 

задачи:
- реализовать АООП в разнообразных организационно-учебных формах (уроки 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и 
пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня 
и характера самостоятельной работы;

- сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их 
реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 
собственных возможностей;

- подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной 
программой области самостоятельности;

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;

- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 
подростков, проявления инициативных действий.

Предметные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей обеспечивают 
успешное обучение на следующем уровне общего образования.

Предметная область «Русский язы к и литература»
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации обеспеччивает:

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты  изучения предметной области «Русский язы к и 
литература»
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Русский язы к:
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, развернутая 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,
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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 распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной 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
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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 учетом 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 соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;

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

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 
восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 
говорения, чтения, письма;

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 
высказываний;

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 
собственную позицию;

видение традиций и новаторства в произведениях;
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восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире 
и человеке.

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.

Родной язы к и родная литература
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература»:

Родной язы к:
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;
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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.

Родной язы к (русский)
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире;
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 
осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально

культурного своеобразия диалектизмов;
понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения;

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 
общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 
заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 
языка в развитии русского литературного языка;
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соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 
словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений.
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 
осуществлять их совершенствование и развитие.

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного 
языка:

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 
словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 
[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на - 
ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 
мягкого [н] перед ч и щ.

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка:

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов;

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров 
тавтологии и плеоназма;

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 
лексической нормы; различение типичных речевых ошибок;

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 
исправление речевых ошибок в устной речи.

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 
языка:

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 
объектов;

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря,
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согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; 
построение сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических 
ошибок в речи.

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
этикетные формы и формулы обращения;
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета;
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
понимание активных процессов в русском речевом этикете
Соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а 
также в процессе редактирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи.

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации):

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 
ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи;

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи;

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 
логический план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные);

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными способами и
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средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, 
поздравление;

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка).

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.

Родная (русская) литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются:

-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;

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной 
литературе:

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 
-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; 

выявлять особенности композиции;
-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей;
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
выявлять особенности языка и стиля писателя;
-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;
-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними; анализировать литературные произведения разных жанров;
-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии;
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 
публицистическую тему;

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению;

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

Иностранные язы ки. Второй иностранный язы к
Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 
достижения взаимопонимания между людьми и народами;

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к
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нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты  изучения предметной области «Иностранные языки»:
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.

Общественно-научные предметы
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире;

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).

Предметные результаты  изучения предметной области «Общественно-научные 
предметы»:

История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов;
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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.

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.

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;
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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.

М атематика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях.

Предметные результаты  изучения предметной области «М атематика и 
информатика»:

М атематика. Алгебра. Г еометрия. И нформатика:
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 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
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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 четырехугольник, 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
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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) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных;
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права;

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений;

умение использовать персональные средства доступа.

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

России» обеспечивает:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

Естественнонаучные предметы
Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;

овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития;
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формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Предметные результаты  изучения предметной области «Естественнонаучные 
предметы»:

Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов;

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы;

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата;

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 
физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

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 естественнонаучных
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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.

Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств;

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф;

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 
Брайля;

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.

Искусство
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.

Предметные результаты  изучения предметной области "И скусство":
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 предметно
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация);

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

М узыка:
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;
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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.

Технология
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно

технического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.

Предметные результаты  изучения предметной области «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.

Ф изическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
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предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей.

Предметные результаты  изучения предметной области «Ф изическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности»:

Ф изическая 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
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выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО);

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 
и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

владение доступными техническими приемами 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.

Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства;

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

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
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13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания.

Результаты  освоения программы  коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 
и вещей;

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
2) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации;

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 
форм выражения своих чувств.
3) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно
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временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других.

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе;

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы;

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в 
умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком;

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании 
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими 
в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий;

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое;
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овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно
практической деятельности;

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно
практической деятельности;

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности;

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;

сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач.

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 осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования

Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФГОС ООО к результатам освоения АООП ООО, направленный на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 
осуществляется на основе локальных актов МКОУ «Зедленорощинская СОШ», 
устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной 
аттестации и перевода учащихся, соответствующие права, обязанности и
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ответственность участников образовательной деятельности, должностных лиц 
Учреждения.
Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 
на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы образования 
разного уровня. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования включает 
описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 
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 об оценке образовательных достижений 
обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
- оценка образовательных достижений, обучающихся 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 конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
-  стартовую диагностику,
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-  текущую и тематическую оценку,
-  внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
-  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внеш ним процедурам относятся:
-  государственная итоговая аттестация,
-  независимая оценка качества образования
-  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневы й и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 
в оценке способности, учащихся к решению учебно-познавательных и учебно
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.
У ровневый 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.
У ровневый 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 трех 
блоках.
У ровневый подход к  представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. Комплексный подход к оценке образовательных 
достижений реализуется путем
- оценки трех 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.).
Оценивание при освоении элективны х курсов
С целью повышения привлекательности курса для учащихся и повышения шансов его
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продвижения желательно, чтобы формы и содержание контроля уровня достижений 
учащихся в рамках элективного курса согласовывались с требованиями контрольно
измерительных материалов ГИА по базовым предметам. Для контроля уровня 
достижений учащихся могут быть использованы такие способы, как наблюдение 
активности на занятии, собеседование с учащимися, беседа с родителями, анализ 
творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий 
учебного пособия, анкетирование, тестирование, стандартизированные устные и 
письменные работы, практические работы, самооценка. Важно использовать оценку 
промежуточных достижений прежде всего как инструмент положительной мотивации, а 
также своевременной коррекции деятельности как учащихся, так и учителя.
Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса можно 
использовать как специальную зачетную работу (экзамен, тест), так и портфолио 
ученика, т.е. совокупность самостоятельно выполненных работ (схемы, чертежи, 
макеты, рефераты, проекты, презентации, отчеты об исследованиях, эссе) и 
документально подтвержденных достижений (грамоты, дипломы).
К ак результатом оценивания предметных умений и знаний могут бы ть следующие 
выводы:
а) Незачет (не освоил)
- нет материалов о результатах достижений.
б) Зачет (освоил).
- в материалах по этому курсу преобладают оценки (самого ученика и педагога- 
эксперта) «зачёт».

Особенности оценки личностных результатов

О ценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.

В текущем образовательном процессе осуществляется ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО оценка этих достижений проводятся в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 
используются исклю чительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур:

Стартовая
диагностика

Уровень сформированное™ навыков сотрудничества или самоорганизации

Текущая
диагностика

Контрольные работы 
Учебные проекты
Учебно -  практические и учебно -  познавательные задания

Промежуточная
диагностика

комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с текстом 
тематические работы по всем предметам

Итоговая
диагностика

Итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку 
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно -  познавательных и учебно -  практических задач, основанных на 
работе с текстом;
Защита итогового индивидуального проекта

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.
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Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации.

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету.

Для каждого обучающегося разрабаты ваю тся план, программа подготовки 
проекта, по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Результатом (продуктом) проектной деятельности, в зависимости от учебной 

программы и предмета могут быть:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

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

так и мультимедийные продукты.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Защ ита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии или на ученической конференции.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 
классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 
образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в
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свободную строку.

Критерии оценки проектной работы

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы.
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 
свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности 
к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне;

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии, что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся
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производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 
формируемые в образовательной организации.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности - учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта 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.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 
уровневого подхода, принятого в стандарте, осуществляется в школе при выделении 
базового уровня достижений как  точки отсчета при построении всей системы оценки
и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней:
Базовы й уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превыш аю щ ие базовый:

• повыш енный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 
обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
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половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Н изкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся. Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 
описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 
продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний, в том числе:

• Первичному ознакомлению, обработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур;

• Выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• Выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и деятельностями.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:

• Стартовой диагностики;
• Тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• Творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов выполнения заданий 
базового уровня: В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
О рганизация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
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организации в начале 5 -го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются:
структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе:
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 
т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 
оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 
само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 
и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 
тематическую проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высш их 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 
учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 
классным 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 при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

О ценка освоения курсов внеурочной деятельности
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:
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-  представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 
мероприятий и т. п.);

-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
-  качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 
обучающихся.
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
являются:

-  комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 
общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);

-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

-  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;
-  использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 
внеурочной деятельности;

-  уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 
представления;

-  использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
программы при интерпретации результатов педагогических измерений.
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 
творческой презентации, творческого отчёта и пр.
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется портфолио - накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.
Для представления результатов достижений используются такие формы, как выставка 
достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.
Система оценки результатов внеурочной деятельности: индивидуальная оценка, 
коллективный результат.
О ценка эффективности по направлениям  внеурочной деятельности

Основные
функции
оценки

Диагностирующая Диагностирующая и 
корректирующая

Диагностирующая и 
контролирующая

Форма
предоставления
результатов

Портфолио Творческий отчет, 
презентация и пр.

Карта достижений 
(суммирование
индивидуальных результатов 
обучающихся

Содержание Оценка освоения 
программы внеурочной 
деятельности (педагог). 
Участие в мероприятиях 
различного уровня. 
Дипломы, сертификаты, 
награды и пр.

Продукт совместной 
деятельности / проекта. 
Внешняя экспертиза 
коллективного 
творчества
Награды, сертификаты, 
поощрения.
Материалы рефлексии

Индивидуальные результаты в 
рамках одного направления 
(ответственные по ВР)

53



Этапы
диагностики

Входная диагностика, 
диагностика в конце года 
и по окончании освоения 
программы

В конце года или отчетного 
периода.

В конце года.
По окончании мультипроекта.

Формы
оценивания

Персонифицирован ная и 
не
персонифицирован
ная

Не
персонифицированная

Не персонифицированная

Инструменты
оценивания

Критерии оценки 
портфолио

Критерии оценки продуктов 
деятельности

Критерии оценки проекта

Результаты  освоения обучаю щимися с ЗПР программы  коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку.

Система внутриш кольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как  инструменты динамики образовательных достижений

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 учащихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках.
П ромежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 
конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе 
об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 
актами. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 
предусмотрена. Но, контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки 
результатов внеурочной деятельности являются частью рабочей программы ВД. Педагог 
или иное лицо, обеспечивающее реализацию образовательной программы ВД, обязан в 
устной форме знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их 
индивидуальных достижений по мере реализации соответствующей ООП.
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Г осударственная 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 другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе 
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).
И тоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 
результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 
оценки.
Итоговая оцеока по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца - аттестате об основном общем образовании.
И тоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Х арактеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования,
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей).
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 
ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 
на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального, школьного);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;
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• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы.

2. СО ДЕРЖ АТЕЛЬН Ы Й  РАЗДЕЛ

2.1. П рограмма развития универсальны х учебных действий, вклю чаю щ ая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности

П рограмма развития универсальны х учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 
Программа) должна быть 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 
информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
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2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 
образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта 
к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности.

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий обучающегося, 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию процесса обучения.

Программа развития УУД в основной школе определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в 
основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение 
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД;
— планируемые результаты  усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 
другими результатами освоения ООП ООО;

— ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: 
образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с 
содержанием учебных предметов;
— направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся;

—условия развития УУД;
— преемственность программы развития УУД при переходе от начального к 
основному общему образованию.

Цели программы  развития УУД:
• обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию;
• достижение планируемых результатов, обозначенных в разделе 1.2. ООП ООО 

«Планируемые результаты».
Задачи:

• реализовать системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС;
• организовать поиск, апробацию и внедрение в образовательный процесс технологий 

системно-деятельностного подхода;
• организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий 

обучающихся;
• определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного 

общего образования; определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 
работы;

• определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных 
результатов и универсальных учебных действий;

• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию;
• становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика 

учиться в общении».)
• развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную 

компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности.
Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей
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развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития.

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в 
основной школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в 
подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 
должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 
учиться в общении».
Ф ункции УУД на уровне ООО:

• Обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 
способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности;

• Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;

• Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентности в любой предметной области.
Роль УУД в основном общем образовании.
Разработка и внедрение стандартов общего образования, призванных повысить 
развивающий потенциал школьного образования в качестве ключевого компонента 
включает разработку Программы развития универсальных учебных действий, 
разработанной на основе системно-деятельностного подхода.
УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений на основе формирования компетенции умения учиться. признание 
основной ценностью образования становление и развитие личности в ее 
индивидуальности, уникальности, неповторимости.
«Универсальные учебные действия - УУД широком значении определяют как умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 
можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса». (Проектирование универсальных учебных действий в основной школе А. Г. 
Асмолов, Г. В. Бурменская, И.А.Володарская, О. А. Карабанова, С. В. Молчанов, Н. Г. 
Салмина)
УУД обеспечивают возможность обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
своей и коллективной деятельности.
Универсальные учебные действия носят надпредметный, метапредметный характер:

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности;
- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 
от ее специально-предметного содержания.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
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учебных действий (личностных, регулятивны х, познавательны х и 
коммуникативны х) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной деятельностью , а такж е места отдельных компонентов универсальны х 
учебных действий в структуре образовательного процесса 
Х арактеристика групп УУД

Состав системы универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяется развитием 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
«Личностные универсальные учебные действия»
(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся):
- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;
- знание моральных норм;
- умение выделить нравственный аспект поведения;
- ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельностиследует выделить два вида действий:
- действие смыслообразования. (Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение»)
- уметь находить ответ на него.

«Коммуникативные универсальные учебные действия»
(обеспечивают возможности сотрудничества):
-умение слышать, слушать и понимать партнера;

- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность;
- распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга;
- умение договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи;
- уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя.

Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку 
друг другу
«Регулятивные универсальны е учебные действия» ( обеспечивают организацию 
учащимся своей учебной деятельности).

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата;

- составлении плана и последовательности действий;
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий.
«Познавательные универсальные учебные действия» вклю чаю т:
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- действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 
структурирования;
моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы 
решения задач.
Состав групп УУД

Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные
УУД УУД УУД УУД
(Проектно (У чебные ситуации, (У чебное (Воспитательн ые
исследовательская учебные задачи) сотрудничество) технологии)
деятельность)

Формулирование Постановка цели Планиров ание Самоопределение
проблемы сотрудничества
Поиск информации Прогнозирование Организация Смыслообразование

сотрудничества
Определение Планиров ание Управление Нравственная
смысла деятельности поведением оценка
информации партнера

Структурирование Контроль Разрешение Нравственная
информации конфликтов оценка
Моделирование Коррекция Умение выразить мысль Смыслообразование

Специфика УУД в данной возрастной группе
«Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия». В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении».
С вязь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 
деятельностью

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по - 
разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования отдельных универсальных учебных действий.
Предмет «Русский язы к», «Родной язы к» 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», «Родная 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
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искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать 
личностные универсальные учебные действия. 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. Возможности УМК позволяют развивать 
универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения».
Предмет «И ностранный язы к», «Второй иностранный язы к» наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 
развития обеспечивает 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, 
личностные универсальные учебные действия.

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных 
действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 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».
Предмет «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных 
действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 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, универсальных учебных действий 
подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 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
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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.
Предмет «М атематика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 
универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -
компетентность». 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 «И нформатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -
компетентность». Этому оказывает содействие «формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 
формализации и структурирования информации».
Предмет «Ф изика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ
- компетентность». 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, универсальных учебных 
действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - 
компетентность». 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 13 
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ
- компетентность». 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». 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», «М узыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию 
ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса,
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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.
О сновы духовно-нравственной культуры  народов России способствуют воспитанию 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; формируют знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве;
-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении.
Предметы «Ф изическая 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.

Технологии развития универсальны х учебных действий 
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 
достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В 
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 
знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 
проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 
методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной 
школе универсальных учебных действий. Решение задачи развития универсальных 
учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 
учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, элективов). Развитие
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универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рамках 
использования возможностей современной информационной образовательной среды, 
как:
- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ; (Приложение: список УМК, соответствующих 
Федеральному перечню учебников и используемых в образовательном процессе школы);
- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 
учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности;
- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; - средства развития личности 
за счет формирования навыков культуры общения (игра как средство развития, музыка, 
чтение, культурная среда школы представляет собой совокупность условий успешного 
развития личности);
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности:
принципы организации контроля: доверие, доброжелательность, плановость, гласность, 
сотрудничество, интеграция; методы контроля: наблюдение, анализ, беседа,
анкетирование, проверка знаний, хронометраж; виды административного контроля: 
оперативный, тематический, итоговый.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; задания, 
позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативны е УУД: 
на учет позиции партнера;
на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображение предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательны е УУД:
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на сериацию, 
сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; проведение 
теоретического исследования; смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивны е УУД:
на планирование; на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на 
принятие решения; на самоконтроль.

Типовые задачи формирования регулятивны х, познавательных, 
коммуникативны х универсальны х учебных действий
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Универсальное учебное действие Типовые задачи формирования универсальных учебных действий

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи
1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи Учебно-познавательная 

(учебно-практическая) задача на «Самоорганизацию и 
саморегуляцию»

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая 
самооценка»)

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль 
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя»)

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием «Работа над 
ошибками»)

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование устных 
ответов», «Г ибкая система балльной оценки»)

1.7. Рефлексия способов и условий 
действия

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
«Рефлексию»
Постановка и решение учебной задачи
Технология безотметочного оценивания (прием «Определение 
трудности задания», «Праздник успеха»)

1.8. Волевая саморегуляция Игры «Я всё смогу!», «Замороженные»
Тренинговые упражнения психологического характера 
Дыхательная гимнастика

2. Познавательные

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / 
групповые проекты Учебно-познавательные (практические) задачи 
Учебное сотрудничество Теория формирования умственных

2.2.Знаково -символические Постанов ка и решение учебных задач Создание моделей 
(пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных 
карт и т.п.) и их преобразование в процессе изучения нового

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи Учебные задания, 
формирующие действия анализа, синтеза, сравнения, сериации, 
классификации объектов, подведение под понятие, выведение 
следствий, установление причинно -следственных связей, 
логических цепочек рассуждений, анализ истинности утверждений 
Приемы «Поиск лишнего», «Упорядочивание» Приемы 
«Хитроумные решения», «Цепочки»

2.4. Постановка и решение проблемыУчебно-познавательная (учебно-практическая) задача на «Решение 
проблем»

3. Коммуникативные
3.1. Планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками - определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия

Учебное сотрудничество
Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 
« Сотрудничество»

3.2. Постановка вопросов - 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации

Постановка и решение учебной задачи 
Учебное сотрудничество
Технология развития критического мышления
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3.3. Разрешение конфликтов - 
выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация

Игры «Мудрец», «А я сделаю так», «Это понравится всем»

3.4. Управление поведением 
партнера - контроль, коррекция, 
оценка его действий

Учебное сотрудничество Групповой проект

3.5. 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

Учебное сотрудничество
Технология развития критического мышления Учебно
познавательная (учебно-практическая) задача на «Коммуникацию» 
информации
Фиксация собранных числовых данных в электронной таблице, 
обобщение и анализ данных на диаграмме Моделирование в 
виртуальной лаборатории Нахождение результата вычислений с 
применением калькулятора (в том числе с использованием 
стандартной компьютерной программы)
Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 
медиасопровождения Работа в компьютерной программе, 
позволяющей создавать тексты с применением основных правил 
оформления (выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста, 
расстановка пробелов относительно знаков препинания, 
использование абзацного отступа) Редактирование текста 
(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 
полуавтоматического орфографического контроля 
Добавление в сообщение информации, полученной при переходе 
по гиперссылке из заданных гипертекстовых документов Создание 
гиперссылки в текстовом документе Поиск информационного 
объекта по имени, типу, дате создания файла 
Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей 
организовать поиск дополнительной информации в 
контролируемом учебном информационном пространстве сети 
Интернет Формулирование поискового запроса Составление 
списка используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок) Создание банка данных для решения 
познавательных задач
Соответствие информационного объекта цели фиксации 
информации

Создание, представление и передача 
сообщений

Создание сообщения на заданную тему с использованием 
полученной информации, добавлением новой информации из 
доступных электронных справочных источников Цитирование 
информации (источника) с соблюдением авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
коммуникации Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 
редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного 
ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для 
аудиовизуального сопровождения выступления) Работа в 
компьютерной программе с простыми геометрическими 
объектами: построение, изменение, измерение геометрических 
объектов, создание схемы из геометрических объектов 
Создание хронологических последовательностей (лент времени) и 
ментальных карт (в том числе в социальных сервисах)
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Получение и использование данных цифровой географической 
карты
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 
редактировать графические изображения (вырезать из изображения 
нужную часть, уменьшать и увеличивать размер изображения) 
Создание сообщения на заданную тему с использованием 
полученной информации, добавлением новой информации из 
доступных электронных справочных источников Цитирование 
информации (источника) с соблюдением авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
коммуникации Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 
редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного 
ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для 
аудиовизуального сопровождения выступления)

Планирование деятельности, 
управление и организация

Определение последовательности выполнения действий 
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с ветвлением, 
циклических, с заданными параметрами) для знакомых 
формальных исполнителей
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с 
заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:
- проектная деятельность;
- практические занятия;
- групповая дискуссия;
- тренинговые упражнения;
- диагностические процедуры;
- лабораторная работа;
- эксперимент;
- беседа;
- игровой практикум;
- ситуативная беседа -рассуждение;
- ситуативная беседа-игра;
- беседа-размышление.
Планируемые результаты  усвоения обучающимися УУД

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 
даётся в разделе 1.2.4. настоящей основной образовательной программы

Способы и формы развития УУД

УУД Формы и способы 
развития УУД

Диагностический 
инструментарий для 

сформированности УУД
Личностные УУД:

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
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умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 
обществе и в жизни в целом.
5 класс:
ценить и принимать следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение», «любовь к 
России к своей малой родине», «природа», 
«семья», «мир», «справедливость», 
«желание понимать друг друга», «доверие к 
людям», «милосердие», «честь» и 
«достоинство»;
уважение к своему народу, развитие 
толерантности;
освоения личностного смысла учения, 
выбор дальнейшего образовательного 
маршрута;
оценка жизненных ситуаций и поступков 
героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей 
гражданина России;
выполнение норм и требований школьной 
жизни и обязанностей ученика; знание прав 
учащихся и умение ими пользоваться.

- урочная и 
внеурочная деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические 
вечера, турниры знатоков 
этики; -совместная 
деятельность, 
сотрудничество.

Диагностический опросник 
«Личностный рост» 
Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 
Анкета «Субъективность 
обучающихся в 
образовательном процессе»

6 класс:
создание историкогеографического образа, 
включающего
представление о территории и границах 
России, ее географических особенностях, 
знание основных исторических событий 
развития
государственности и общества; 
формирование образа социально - 
политического устройства России, 
представления о ее государственной 
организации, символике, знание 
государственных праздников; 
уважение и принятие других народов 
России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству;
гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну; 
участие в школьном самоуправлении в 
пределах возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский общественных 
организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях).

-урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические 
вечера, турниры знатоков 
этики; -совместная 
деятельность, 
сотрудничество;
- психологические 
тренинги

Диагностический опросник 
«Личностный рост» 
Пословицы (методика 
С.М.Петровой)
Методика «Психологическая 
культура личности» 
(ТА.Огнева, О.И.Мотков)

7 класс:
1. знание о своей этнической 
принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; 
2.эмоциональное положительное принятие 
своей этнической идентичности;
3.уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им;
4.уважение ценностей семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья 
своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира;

-урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; - 
совместная деятельность, 
сотрудничество;
- психологические 
практикумы

Диагностический опросник 
«Личностный рост»
Анкета «Ценности 
образования»
Анкета «Субъектность 
учащихся в образовательном 
процессе»
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5.умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 
уважения, конструктивное разрешение 
конфликтов.
8 класс:
1. освоение общекультурного наследия 
России и общемирового культурного 
наследия;
экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, 
знание основных принципов и правил 
отношения к природе, знание основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях;
2. сформированность позитивной 
моральной самооценки и моральных чувств 
- чувства гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда при 
их нарушении;
3. устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;
4. участие в общественной жизни на 
уровне школы и социума.

-урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; - 
совместная деятельность, 
сотрудничество
- участие в социальном 
проектировании;

Диагностический опросник 
«Личностный рост»
Опросник профильно - 
ориентационной компетенции 
(ОПОК) С.Л.Братченко 
Определение направленности 
личности
(ориентационная анкета)

9 класс:
1. знание основных положений 
Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно
общественных отношений;
2. сформированность социально
критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи 
между общественнополитическими 
событиями;
3. ориентация в системе моральных норм и 
ценностей
и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали;
4. сформированность потребности в 
самовыражении и самореализации, 
социальном признании;
5. готовность к выбору профильного 
образования;
6. умение строить жизненные 
планы с учетом конкретных социально - 
исторических, политических и 
экономических условий.

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; - 
совместная деятельность, 
сотрудничество;
- участие в социальном 
проектировании.

Диагностический опросник 
«Личностный рост»
Карта самодиагностики 
степени готовности к выбору 
профиля обучения 
Анкета «Ценности 
образования»
Модифицированный вариант
«Самоактуализационного
теста»

Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность

5 класс:
1. постановка частных задач на 
усвоение готовых знаний и действий (стоит 
задача понять, запомнить, воспроизвести)
2. использовать справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы;
3. умение самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действий

- творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев) 
Диагностика
коммуникативного контроля 
(М.Шнайдер)
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в новом учебном материале.
6 класс:
1. принятие и самостоятельная 
постановка новых учебных задач (анализ 
условий, выбор соответствующего способа 
действий, контроль и оценка его 
выполнения)
2. умение планировать пути 
достижения намеченных целей;
3. умение адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности 
выполнения учебной задачи;
4. умение обнаружить отклонение от 
эталонного образца и внести 
соответствующие коррективы в процесс 
выполнения учебной задачи;
5. принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров.

- творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев) 
Диагностика
коммуникативного контроля 
(М.Шнайдер)

7 класс:
1. формирование навыков целеполагания, 
включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в 
познавательную;
2. формирование действий планирования 
деятельности во времени и регуляция темпа 
его выполнения на основе овладения 
приемами управления временем (тайм- 
менеджмент)
адекватная оценка собственных 
возможностей в отношении решения 
поставленной задачи.

-творческие учебные 
задания, -практические 
работы;
-проблемные ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев) 
Диагностика
коммуникативного контроля 
(М.Шнайдер)

8 класс:
1. умение анализировать причины 
проблем и неудач в выполнении 
деятельности и находить рациональные 
способы их устранения;
2. формирование рефлексивной 
самооценки своих возможностей 
управления;
3. осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия.

- творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев) 
Диагностика
коммуникативного контроля 
(М.Шнайдер)

9 класс:
1. умение самостоятельно вырабатывать и 
применять критерии и способы 
дифференцированной оценки собственной 
учебной деятельности;
2. самоконтроль в организации учебной и 
внеучебной деятельности;
3. формирование навыков 
прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса;
4. принятие ответственности за свой выбор 
организации своей учебной деятельности.

-творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; - 
проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки (С.В.Ковалев) 
Диагностика
коммуникативного контроля 
(М.Шнайдер)

Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
5 класс:
самостоятельно выделять и формулировать 
цель;
ориентироваться в учебных источниках; 
отбирать и сопоставлять необходимую 
информацию из разных источников;

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и

Предметные тесты 
Срезовые контрольные работы 
Специальные срезовые тесты 
Педагогическое 

наблюдение 
Контроль выполнения
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анализировать, сравнивать, 
структурировать различные объекты, 
явления и факты;
самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений;
уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом виде; 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;
проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя.

проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на 
заданную тему и 
редактиро вание;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

домашних заданий

6 класс:
1. выбирать наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

2. контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности;

3. овладеть навыками смыслового 
чтения как способа осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели;

4. извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов 
различных жанров;
определение основной и второстепенной 
информации;
давать определения понятиям, 
устанавливать причинно-следственные 
связи;
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета.

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; К
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

Предметные тесты Срезовые 
контрольные работы 
Специальные срезовые тесты 

Педагогическое наблюдение 
онтроль выполнения >машних 
заданий

7 класс:
1. свободно ориентироваться и 
воспринимать тексты художественного, 
научного, публицистического и 
официально-делового стилей;
2. понимать и адекватно оценивать язык 
средств массовой информации;
3. умение адекватно, подробно, 
сжато, выборочно передавать содержание 
текста;
4. составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и
др.);
5. создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;
6. умение структурировать тексты, 
выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий.

-задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации

Предметные тесты Срезовые 
контрольные работы 
Специальные срезовые тесты 
Педагогическое наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий

8 класс:
1. анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных);
2. синтез как составление целого из частей, 
в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты;

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи,

Предметные тесты Срезовые 
контрольные работы 
Специальные срезовые тесты 
Педагогическое наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий 
контроля
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3. выбор оснований и критериев для 
сравнения,
слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки; 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи;
выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы;
отстаивать и аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, 
понимать точку зрения другого; 
предвидеть последствия коллективных 
решений.

моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
-КТД, дискуссии; - 
самоуправление; - 
конференции;
- игры - состязания, игры
- конкурсы.

(М. Шнайдер)

9 класс:
1. умение строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);
2. умение устанавливать причинно - 
следственных связей, строить логические 
цепи рассуждений, доказательств;
3. выдвижение гипотез, их обоснование 
через поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы;
4. объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
исследования;
овладение основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового 
чтения.

-задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации

Предметные тесты Срезовые 
контрольные работы 
Специальные срезовые тесты 
Педагогическое наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми.

5 класс:
1. участвовать в диалоге: слушать и 
понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки;
2. оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи;
3. выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы;
4. отстаивать и аргументировать свою 
точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета;
5. критично относиться к своему 
мнению, договариваться с людьми иных 
позиций, понимать точку зрения другого; 
предвидеть последствия коллективных 
решений.

- групповые формы 
работы;
беседы, игры, сочинения; - 
КТД, дискуссии; - 
самоуправление; - 
конференции;
- игры - состязания, игры - 
конкурсы.

Диагностика
коммуникативного контроля 
(М. Шнайдер)

6 класс:
1. понимать возможности различных 
точек зрения, которые не совпадают с 
собственной;
2. готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей (групповой 
позиции);
3. определять цели и функции 
участников, способы их взаимодействия;
4. планировать общие способы работы

групповые формы 
работы;
- беседы, игры, 
сочинения; -КТД, 
дискуссии;- 
самоуправление; - 
конференции;
- игры - состязания, 
игры - конкурсы.

Диагностика
мотивационных
ориентации в
межличностных
коммуникациях
(И.Д. Ладанов, В.А.
Уразаева)
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группы;
5. обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;
6. уважительное отношение к 
партнерам, внимание к личности другого.
7 класс:

1. умение устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор;
2. способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия;
3. готовность адекватно 
реагировать на нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достижения общей 
цели совместной деятельности;
4. использовать адекватные языковые 
средства для отражения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений.

групповые формы 
работы;
- беседы, игры, 
сочинения; -КТД, 
дискуссии; - 
самоуправление; - 
конференции;
- игры - состязания, 
игры конкурсы;
- психологические 
практикумы и тренинги.

«Диагностика
межличностных
отношений»
(Т. Лири)

8 класс:
1. вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими формами родного языка;
2. умение аргументировать свою точку 
зрения спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов способом; 
способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность);
3. устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации;
4. адекватное межличностное 
восприятие партнера.

групповые формы 
работы;
- беседы, игры, 
сочинения; -КТД, 
дискуссии; - 
самоуправление; - 
конференции;
- игры - состязания, 
игры - конкурсы.

Опросник креативности 
Джонсона

9 класс:
1. разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принимать решение и 
реализовывать его;
2. управлять поведением партнера через 
контроль, коррекцию, оценку действий, 
умение убеждать;
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий;
4. переводить конфликтную ситуацию 
в логический план и разрешать ее как задачу 
через анализ ее условий;
5. стремиться устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к эмпатии;
6. речевое отображение (описание, 
объяснение) содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с целью 
ориентировки (планирование, контроль, 
оценка) предметнопрактической или иной 
деятельности как в форме громкой

групповые формы 
работы;
- беседы, игры, 
сочинения; -КТД, 
дискуссии; - 
самоуправление; - 
конференции;
- игры - состязания, 
игры - конкурсы;
- психологические 
практикумы, тренинги, 
ролевые игры.

Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
Методика «Уровень 
общительности»
(В .Ф.Ряховский)

73



социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации - 
процесса переноса во внутренний план в 
ходе усвоения умственных действий и 
понятий.

Технологии развития универсальных учебных действий
Также как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. Признание активной роли обучающегося в учении 
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 
обучающихся в выборе методов обучения. Решение задачи развития универсальных 
учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 
учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 
представлена такими ситуациями, как:

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 (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа её решения);

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Условия и средства формирования УУД

Название
условия

Краткая
характеристика

Цели Средства реализации

Учебное
сотрудничество

Взаимопомощь, 
взаимоконтроль в 
процессе учебной 
деятельности

Формирование
коммуникативных

действий

распределение 
начальных действий и 
операций, заданное 
предметным условием 
совместной работы;

обмен способами 
действия;

взаимопонимание; 
коммуникация; планирование 
общих способов работы; 
рефлексия

Совместная
деятельность

Обмен действиями и 
операциями, 
вербальными и 
невербальными

Сформировать умение 
ставить цели, определять 
способы и средства их 
достижения, учитывать

Организация совместного 
действия детей как внутри 
одной группы, так и между 
группами
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средствами позиции других
Разновозрастное
сотрудничество

Младшим подросткам 
предоставляется новое 
место в системе учебных 
отношений: «пробую 
учить других», «учу себя 
сам»

Создает условия для 
опробования, анализа и 
обобщения освоенных 
учащимся средств и 
способов учебных действий

Организация совместного 
действия детей как внутри 
одного класса, так и между 
классами; использование 
внеурочной деятельности для 
создания разновозрастных 
групп

Проектная
деятельность

Развитие
коммуникативных 
способностей и 
сотрудничества, кооперация 
между детьми

Ситуации сотрудничества:
1. со сверстниками с 
распределением функций.
2. с взрослым с 
распределением функций.
3. со сверстниками без 
чёткого разделения функций.
4. конфликтного 
взаимодействия со 
сверстниками.

Дискуссия Диалог
обучающихся в устной и 
письменной форме

Сформировать свою точку 
зрения, скоординировать 
разные точки зрения для 
достижения общей цели, 
становление способности к 
самообразованию

Выделяются следующие 
функции письменной 
дискуссии:
• чтение и понимание 
письменно изложенной точки 
зрения
других людей
• усиление письменного 
оформления мысли за счёт 
развития
речи младших подростков, 
умения формулировать своё 
мнение так, чтобы быть 
понятым другими;
• письменная речь как 
средство развития 
теоретического 
мышления школьника
• предоставление при 
организации на уроке 
письменной
дискуссии возможности 
высказаться всем желающим

Тренинги Способ
психологической 
коррекции когнитивных 
и эмоционально
личностных 
способностей

Вырабатывать 
положительное отношение 
к другому, развивать 
навыки
взаимодействия, создавать 
положительное настроение, 
учиться познавать себя 
через восприятие других, 
развивать положительную 
самооценку и другие.

Групповая игра и другие 
формы совместной 
деятельности
(учебно-исследовательская, 
проектная, поисковая)

Общий прием 
доказательства

Процедура, с помощью 
которой устанавливается 
истинность какого- либо 
суждения

Средство развития
логического
мышления,
активизация
мыслительной
деятельности

• анализ и воспроизведение 
готовых доказательств;
• опровержение 
предложенных доказательств; 
самостоятельный поиск, 
конструирование и 
осуществление 
доказательства.

Педагогическое
общение

Сотрудничество учителя 
и ученика

Развитие
коммуникативных 
действий, формирование

Партнерская позиция педагога 
и ученика на различных 
этапах организации
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самосознания и чувства 
взрослости

образовательного процесса: 
целеполагание, выбор форм и 
методов работы, рефлексия.

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от начального к  основному общему образованию.

-  Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 
возраста;

-  Знакомство с уровнем сформированности УУД на уровне начального образования;
-  Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов;
-  Разработка системы психологического сопровождения обучающихся в период адаптации к 

основной школе.
Индивидуальные, групповые учебные задания, которые наделяют обучающихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со 
стороны учителя.
Примеры такого рода заданий:
- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников;
-подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); - 
выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию.

2.1.4 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 
и внеурочной деятельности.
Особое значение для развития УУД, а также одним из путей повышения мотивации и 
эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность ( учебный проект). В ходе такой 
работы подросток — авторы проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану.
Подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 
переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. Одной из особенностей работы 
над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет увидеть 
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 
помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров, на основе развития соответствующих УУД, а именно:
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
- проводить эффективные групповые обсуждения;

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;

- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для

76



достижения этих целей;
- адекватно реагировать на нужды других.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла -сущности будущей 
деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Этапы осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности.

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 
вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 
Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 
хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 
продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Для формирования такого 
алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 
предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ 
проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне 
может проводиться в форме защиты учебного проекта.
При этом необходимо соблюдение ряда условий:

-  проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
-  возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
-  для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
-  мастерские, клубы, школьные научные общества;
-  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
-  исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 
успешной реализации выбранного вида проекта;

-  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
-  темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);
-  необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
-  отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
-  необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
-  результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;
-  результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
-  презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения.
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Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 
в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в 
том числе по таким направлениям, как:

• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде;

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
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сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Общие характеристики проектной и учебно-исследовательской деятельности
1. Практически значимые цели и задачи
2. Структура проектной и учебно-исследовательской деятельности:
- анализ актуальности проводимого исследования;
- целеполагание, формулировку задач;
- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
- планирование
3. 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 виде
4. Компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 
активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
5. Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности: 
предметные результаты, интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

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 
деятельности создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле

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

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
МКОУ «Зеленорощинская СОШ» представлена по следующим основаниям:

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
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муниципальный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 
партнёрской сети, в том числе в Интернете);

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

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 
самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 
помощью).

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 
её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Ф ормы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, 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.

Ф ормы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях:

• 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;

• факультативные занятия, 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;
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• 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.

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.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов.

Многообразие форм учебно-исследовательской 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.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими 
показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 
совместного действия можно отнести:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы);

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
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относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другим
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 
членов группы;

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 
закреплены определённые модели действий.

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции:

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

- быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание: вначале каждый 
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены;
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1) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 
и средства, которые имеются у каждого;
2) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 
и попросить исправить. Учитель получает возможность реально осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их
способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 
группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 
отношений (например, роль учителя в 1 -3 классах).

Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления.

П роектная деятельность обучающихся, как  форма сотрудничества
Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 
на основе заданного эталона и т. д.

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей.

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
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Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — уровень основного общего образования(5— 8 
классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — 
переход к письменным формам ведения дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 
областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 
проверки, фиксация выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 
ставить и достигать следующих конкретных целей:

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;

• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
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• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 
устойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 
навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
- как средство развития логического мышления обучающихся;
- как приём активизации мыслительной деятельности;
- как особый способ организации усвоения знаний;
- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;
- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 
когда:

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 
его;

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
мышления.

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 
положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или 
уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных
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теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной 
форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 
каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 
учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 
плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?);

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 
задач).

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям:

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 
иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 
Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач.
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми.

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 
в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 
содержание и формы образовательного процесса за последние 10— 15 лет претерпели 
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости.

2.1.5. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций

ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы в условиях 
становящегося информационного общества способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 
поиска, организации, обработки, оценки, а также для ее создания и 
передачи/распространения.

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 
областях, в том числе довольно узких и специфических. Основное внимание уделяется 
способностям учащихся 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
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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. Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять 
основное внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 
эффективному и результативному выполнению того или иного действия.
Весь образовательная деятельность отображаться в информационной среде, важной 
частью которой становится реализация федерального проекта «Электронный дневник», в 
котором отображаются все текущие и итоговые оценки учащихся, домашние задания. 
Существует возможность обращения за консультацией к педагогам и составления 
рецензий учителей на работу учащихся через информационный портал электронного 
дневника. Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые 
формируются и используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 
проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в 
рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ- 
компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 
действий.
Для формирования ИКТ-компетентности используются следующие технические средства 
и программные инструменты:
• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
интерактивная доска, принтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, 
микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп.
• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами, графический редактор для обработки растровых 
изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, редактор 
подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборатории по 
предметам предметных областей, среды для дистанционного обучения, среда для 
Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов.
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 
стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия 
включения ИКТ в разные учебные дисциплины. В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
«Информатика и ИКТ» имеется опыт и возможность введения в учебный план ОУ с 5-го 
класса за счет школьного компонента по желанию заказчиков образовательных услуг. 
Расширенный курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы подводит 
итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 
имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 
технологическую деятельность в информационную картину мира.

Основные формы организации формирования ИКТ-
компетентности в учебном процессе:
-  уроки по информатике и другим предметам;
-  факультативы;
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-  кружки;
-  интегративные межпредметные проекты;
-  внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 
компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
-  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
-  создание и редактирование текстов;
-  создание и редактирование электронных таблиц;
-  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;
-  создание и редактирование презентаций;
-  создание и редактирование графики и фото;
-  создание и редактирование видео;
-  создание музыкальных и звуковых объектов;
-  поиск и анализ информации в Интернете;
-  моделирование, проектирование и управление;
-  математическая обработка и визуализация данных;
-  создание веб-страниц и сайтов;
-  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

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

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение 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.

Ф иксация 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 деятельности обсуждения, 
проведения эксперимента, природного деятельности, 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
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возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 
элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов.

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 музы кальны х 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
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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.

М оделирование, 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 информационно-коммуникационных 
технологий:
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов обучающийся сможет:
-  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;
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-  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 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 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 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 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

92



задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов обучающийся сможет:
-  записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации);
-  использовать музыкальные редакторы, клавишные синтезаторы для решения 
творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов 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 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 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 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.
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей:
-  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района 
(интеллектуальные, творческие конкурсы, научные конференции, общеинтеллектуальное 
развитие учащихся 5-9 классов);
-  «Детский юношеский центр» с. Ребриха (творческое и интеллектуальное развитие 
учащихся 5 - 9 классов по различным предметным областям);
-  «Детская юношеская спортивная школа» с. Ребриха (спортивное развитие 
учащихся 5-9 классов);
-  Районная библиотека с. Ребриха (участие в литературных конкурсах);
-  Ребрихинский краеведческий музей (музейные уроки, экскурсии, культурное 
развитие учащихся 5 -9 классов);
-  ПУ -  70 с. Ребриха (предпрофессиональное развитие учащихся 8-9 классов);
-  КГКУЦЗН с.Ребриха (приобретение трудового опыта (производственные бригады) 
учащиеся 9 класса);
-  Комитет по образованию с.Ребриха (творческое и интеллектуальное развитие 
учащихся 5 - 9 классов по различным предметным областям);
-  Школы (Зиминская СШ филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ», 
Плоскосеминский филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ», Зеленорощинская СОШ) 
(творческое и интеллектуальное развитие учащихся 5 - 9 классов по различным 
предметным областям);
-  СДК (сельский дом культуры) с. Зеленая Роща, с Зимино, п. Плоскосеминский 
(культурное и досуговое развитие учащихся 5 -  9 классов).

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров.

Условия реализации программы УУД: овладение участниками ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 
и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:
-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;
-  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
-  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД:
-  100% педагогов, осуществляющих обучение владеют представлениями о возрастных 
особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;
-  100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
-  100% педагогов участвовало в разработке собственной программы по 
формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 
особенностям применения выбранной программы по УУД;
-  86% педагогогов могут строить образовательный процесс в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
-  75% педагогов осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей;
-  характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
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об условиях формирования УУД -  100%;
-  педагоги владеют навыками формирующего оценивания -  86%;
-  педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся -  12%;
-  педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности -  100%. 
Педагоги повышают уровень компетенции через курсы повышения квалификации 
согласно ежегодно утвержденного графика.

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения 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
-  пространствадля 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 компонентовобразовательного 

пространства по формированию и развитию универсальныхучебных 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; комплексноцелевые 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 учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью учащихся.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 
обучающихся осуществляется посредством:

-  системы внутришкольного контроля:
-  стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;
-  социологические и психологические исследования;
-  анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков;
-  экспертиза учебно-методических комплектов;
-  анкетирование учителей, учащихся и родителей;
-  общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей учащихся школы;
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-  профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит);
Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.

2.1.11. М етодика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД:

-  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения);

-  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

-  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

-  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

-  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия);

-  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД:

-  уровневая (определяются уровни владения УУД);
-  позиционная -  не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося -  в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки.

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах:
1. достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД.
2. достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с 
учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности 
ряда познавательных регулятивных действий. Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных УД.
3. достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле учебных достижений в виде 
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или 
невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы основного общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицированных 
(анонимных) процедур.

Диагностический инструментарий для сформированности УУД

Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего 
места в обществе и в жизни в целом.

5 класс Диагностический опросник «Личностный рост»
Личностный опросник «ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд
Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»

6 класс Диагностический опросник «Личностный рост»
Пословицы (методика С.М.Петровой)
Методика «Психологическая культура личности» (Т.А.Огнева, О.И.Мотков)

7 класс Диагностический опросник «Личностный рост»
Анкета «Ценности образования»
Анкета «Субъективность учащихся в образовательном процессе»

8 класс Опросник профильно-ориентационной компетенции (ОПОК) С.Л.Братченко 
Определение направленности личности (ориентационная анкета)

9 класс Диагностический опросник «Личностный рост»
Карта самодиагностики степени готовности к выбору профиля обучения 
Анкета «Ценности образования»
Модифицированный вариант «Самоактуализационного теста»

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность
5-9 классы Тест-опросник для определения уровня самооценки (С.В.Ковалев) 

Диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер)

Познавательные УУД: включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.

5-9 классы Предметные тесты 
Срезовые контрольные работы 
Специальные срезовые тесты 
Педагогическое наблюдение 
Контроль выполнения домашних заданий

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5-8 классы Методика «Социометрия» Дж. Морено

9 класс Тест коммуникативных умений Л.Михельсона 
Методика «Уровень общительности» (В.Ф.Ряховский)

Условия и границы применения системы оценки.
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 
виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 
проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.
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3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 
заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 
бумажной работой, необходимо использовать два средства:
-  обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 
чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 
учителя;
-  внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 
процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, 
что требует свободного доступа учителя основной школы к компьютеру, сканеру, 
принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными техническим средствами, 
оно не вправе требовать частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только 
один раз в учебный год).
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 
формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».
5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее
большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только 
с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У 
каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию - на свой 
темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.

2.2. ... П рограммы отдельных учебных предметов, курсов в том числе интегрированных

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру.
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:

1) планируемые результаты освоения конкретного 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 курса внеурочной деятельности;

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 

Обязательная часть учебного плана
Русский язы к
Авторская программа / Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
под ред. Ладыженской Т.А., Баранова М. Т., Тростенцовой Л.А. и др. 5-9 классы . М.: 
Просвещение, 2016.
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
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явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности,средство освоения
морально-этических норм, принятых в обществе.
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими обще учебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие
умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
• совершенствование коммуникативных способностей,формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.
ЛИ ЧН О СТН Ы Е, М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е,ПРЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТА ТЫ  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор
ческих способностей и моральных качеств личности; егозначения в процессе получения 
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него;
потребность сохранить чистоту русского языка как явлениянациональной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей ичувств в процессе речевого общения; способность к 
само
оценке на основе наблюдения за собственной речью.
М етапредметными результатами освоения выпускникамиосновной школы программы 
по русскому (родному) языку являются: 1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала
на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 
отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• владение различными видами монолога и диалога;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совер
шенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж
национального общения, о связи языка и культуры народа,о роли родного языка в жизни 
человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистикаи её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речьустная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуацияречевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально
деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-де-лового стилей и разговорной речи; функционально-смысловыетипы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст,типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормамиречевого этикета; использование их в своей речевой практикепри создании 
устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковыхединиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания ипредложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения
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его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных 
средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
СОДЕРЖ АНИЕ КУРСА
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМ М УНИКАТИВНОЙ
КО М П ЕТЕН Ц И И
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 
и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения.
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности.Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями про
смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмамиработы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста(подробное, сжатое, 
выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а такжеустных диалогических 
высказываний разной коммуникативнойнаправленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор
и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлечённой из различных источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость,смысловая цельность, 
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.Средства связи предложений 
и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 
текста.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 
плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 
мысли
и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 
построения текста (логичность,последовательность, связность, соответствие теме и др.). 
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Ф ункциональные разновидности язы ка
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1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный, публицистический,официально-деловой; язык художественной литературы. 
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад),публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫ КОВОЙ И  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ(ЯЗЫ КОВЕДЧЕСКОЙ) КО М П ЕТЕН Ц И Й
Раздел 5. Общие сведения о язы ке
1.Русский язык — национальный язык русского народа,государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературныйязык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы.Основные изобразительные 
средства русского языка.Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизничеловека, понимание роли 
русского языка в жизни обществаи государства в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русскогоязыка. Наблюдение за 
использованием изобразительныхсредств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Ф онетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Системасогласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение.Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 
глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведениефонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной ичужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и уменийв собственной речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
Раздел 7. Г рафика
1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука ибуквы. Обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового ибуквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в CMC-сообщениях.
Раздел 8. М орфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 
языка.
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Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 
морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.Корень. Однокоренные слова. 
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.Возможность 
исторических изменений в структуре слова.Понятие об этимологии. Этимологический 
словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно
суффиксальный, бессуффиксный;
сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания 
слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка.Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 
цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 
решении разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 
слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики.Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. 
Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 
языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 
и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 
стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово
употребления.
Проведение лексического разбора слов.Извлечение необходимой информации из 
лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
использование её в различных видах деятельности.
Раздел 10. М орфология
1. Морфология как раздел грамматики.
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 
языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли.
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 
употребление форм слов различных частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании.Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 
выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 
структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.Предложения осложнённой структуры. Однородные 
члены
предложения, обособленные члены предложения, обращение,вводные и вставные 
конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 
речи.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография 
и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
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Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.

Тематический план 5 класс
№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ 2+1
2 ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ 17+3
3 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 23+7
4 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
12+3

5 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 6+2
6 МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ
18+4

М ОРФ ОЛОГИЯ. ОРФ ОГРАФ ИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
7 Имя существительное 17+4
8 Имя прилагательное 10+4
9 Глагол 29+6
10 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО
5+2

Итого 175
Тематический план 6 класс
№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 3+1
2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 6+2
3 ТЕКСТ 3+2
4 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 10+2
5 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 3+1
6 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 31+4
М ОРФ ОЛОГИЯ. ОРФ ОГРАФ ИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
7 Имя существительное 22+3
М ОРФ ОЛОГИЯ. ОРФ ОГРАФ ИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
8 Имя прилагательное 22+3
9 Имя числительное 16+2
10 Местоимение 23+3
11 Глагол 30+6
12 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО в 5— 

6 КЛАССА . КУЛЬТУРА РЕЧИ
10+2

Итого 210
Тематический план 7 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Русский язык как развивающееся явление 1
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2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5— 6 
КЛАССАХ

11+1

3 ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ 4
М ОРФ О ЛО ГИ Я И ОРФ ОГРАФ ИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
4 Причастие 26+7
5 Деепричастие 10+1
6 Наречие 26+5
7 Категория состояния 2+2

8 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 1
9 Предлог 8
10 Союз 11+1
11 Частица 10+2
12 Междометие 1
13 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5— 7 КЛАССАХ
8+2

Итого 140

Тематический план 8 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Русский язык в современном мире 1
2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5— 7 

КЛАССАХ
5+2

3 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ

7+1

4 Простое предложение 2+1
Двусоставные предложения
5 Главные члены предложения 6+2
6 Второстепенные члены предложения 6+2
7 Односоставные предложения 9+2
8 Простое осложнённое предложение 1
9 Однородные члены предложения 12+2
10 Обособленные члены предложения 18+2
Слова, грамматически не связанные с членами предложения
11 Обращение 4
12 Вводные и вставные конструкции 5+2
13 Чужая речь 6+1
14 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ
5+1

Итого 105
Тематический план 9 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Международное значение русского языка 1
2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5— 8 

КЛАССАХ
11+2

3 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ

11+2

4 Сложносочинённые предложения 5+2
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5 Сложноподчинённые предложения 5+2
6 Основные группы сложноподчинённых 

предложений
28+2

7 Бессоюзное сложное предложение 11+2
8 Сложные предложения с различны ми видами 

связи
10+2

9 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО В 5-9 классах

8+2

Итого 106

Литература
А вторская программа /Литература. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. В.Я.Коровиной. 5-9 классы  . М.: Просвещение, 2014.
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• 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 видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
М етапредметные результаты  изучения литературы в основной школе:

107



• 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью; монологической контекстной 
речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий.
Предметные результаты  выпускников основной школы по литературе выражаются в 
следующем:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 
писателей XIX— XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих
нравственных ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литератур
ного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев
одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения;
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• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений;
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы;
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.
СОДЕРЖ АНИЕ КУРСА 
ПЯТЫЙ КЛАСС 
Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 
сноски, оглавление); создатели
книги (автор,художник, редактор, корректор и др.). Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 
фольклоре.Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 
Сказители. Собиратели сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое,
полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 
торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). 
Иван-царевич — победитель
житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы- 
яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в 
сказке: добро торжеству
ет, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 
мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 
сказке.«Иван —  крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —
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крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 
главного героя.
Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Теория литературы. 
Сказка как повествовательный жанр
фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 
(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 
(начальные представления).
Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси (обзор).
«Повесть временных лет»  как литературный памятник.
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира 
на родной земле.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М ихаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 
гражданин.
«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма.
Жанры литературы (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: 
А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
И ван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности).
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 
пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне»
— отражение
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Ж уковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник).
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта(детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями__
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«У  лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан иЛюдмила» — собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения.
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 
Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 
злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные пре-ставления). Пролог 
(начальные представления).
Русская литературная сказка XIX века
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземныежители». Сказочно
условное, фантастическое и достоверно реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения.
Пётр П авлович Ерш ов. «Конёк-Горбунок».(Для внеклассногочтения.) Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 
красочность и яркость языка.
Всеволод М ихайлович Гарш ин. «AttaleaPrmceps».(Для внеклассного чтения.) 
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 
сказок разных народов.
М ихаил Ю рьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство иначало литературной 
деятельности, интерес к истории России).
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинскогосражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство _ Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
Н иколай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности).
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.)Поэтические картины народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 
образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений).
Юмор (развитие представлений).
Н иколай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детствои начало литературной 
деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
«Есть ж енщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа.Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).
И ван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).
«Муму». Реальная основаповести. Повествование о жизни в эпоху 
крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 
сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ 
немого протеста крепостного человека.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 
герой (развитие представлений).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.Стихотворение«Весенний 
дождь»— радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 
запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Н иколаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство,начало литературной 
деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 
представление).

Антон П авлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной 
деятельности).

«Хирургия» —осмеяние глупости и невежества героев рассказа.Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений).
Речевая характеристика персонажей (начальные представления).
Речь героев как средство создания комической ситуации.
Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)
И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохотлетних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна»(отрывок); И. С. Н икитин. «Утро», 
«Зимняя ночь
в деревне» (отрывок);А. Н. М айков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 
(отрывок);А. В. Кольцов. «В степи». Выразительноечтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся).

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство пере-дачи эмоционального 
состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной 
деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 
родство героев с бескрайними просторами Рус-ской земли, душевным складом песен и 
сказок, связанных между со-бой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассно-го чтения.) 
Тема исторического прошлого России. Праздники и буд-ни в жизни главного героя.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе(детство и начало 
литературной деятельности).

112



«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 
литературного произведения (начальные понятия).
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство,юность, начало 
творческого пути).
Стихотворения «Я покинул родимый дом... » и «Н изкий домс голубыми ставнями... » — 
поэтизация картин малой родиныкак исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С. А. Есенина.
Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство иначало литературной 
деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе.Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 
сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского.
Самуил Я ковлевич М арш ак. Краткий рассказ о писателе. СказкиС. Я. Маршака.

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 
пьесы-сказки.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 
род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.

Андрей Платонович П латонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности).

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении —жизнь как борьба добра и зла, смена 
радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство,начало литературной 
деятельности).
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к приро-де и её понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 
(начальные представления).
«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчиш ку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 
«Рассказ танкиста».
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Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне.
Произведения о родине, родной природе
И. Бунин. «Помню  —  долгий зимний вечер...»; А. Про-кофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; ДонАминадо. «Города и годы».
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкре-ные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. Писатели 
улыбаю тся
Саш а Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.«Вересковый мёд». Подвиг героя
во имя сохранения традиций
предков.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и
киноискусстве.
ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастическихобразов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цве-ты, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 
и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).
Ж орж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о
прекрасном. Речевая характеристика персонажей.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
М арк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков.Игры, забавы, 
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 
сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изо-бражении жизни 
северного народа.
ШЕСТОЙ КЛАСС

Введение
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Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 
календарного обрядового фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 
тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Русские басни
И ван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

И ван Андреевич К рылов. Краткий рассказ о писателе баснописце. Самообразование 
поэта.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти 
и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 
стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 
красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 
композиции пр-изведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 
Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровыхиспытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 
(волнистые туманы,луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 
подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга(цикл) повестей. Повествование 
от лица вымышленного автора как художественный приём.
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«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления).
М ихаил Ю рьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 
Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) трёхсложные 
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 
интонация (начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Бежин луг». Сочувственное 
отношение к крестьянским детям.
Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений).
Фёдор И ванович Тютчев. Рассказ о поэте.Стихотворения«Листья», «Неохотно и 
несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатле-вающих 
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 
деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судебчеловека и коршуна: 
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...»,«Ещё майская ночь», 
«Учись у  них  —  у  дуба, у  берёзы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 
как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 
лирике.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Звукопись в поэзии (развитие представлений).
Н иколай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога».
Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 
ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 
стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реаль-ных и фантастических 
картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 
Строфа (начальные представления).
Н иколай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Левша». Гордость писателя за 
народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 
Ирония (начальные представления).
Антон П авлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Толстый и тонкий». Речь героев 
как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 
художествен-ной детали.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
Я П олонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 
Бараты нский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над омутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 
лирике.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 
(развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Александр Иванович Куприн. Рассказ«Чудесный доктор».Реальная основа содержания 
рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).
Андрей П латонович П латонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на когоне похожие» герои А. 
Платонова.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 
представления).
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.«Алые паруса». Жестокая 
реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 
Отношение автора к героям.

Произведения о Великой Отечественной войне

М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 
«Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 
ответственности за неё в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало 
творческого пути).
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 
Петровна), особенности использования народной речи.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 
Герой-повествователь (начальные представления).

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе(детство, юность, начало 
творческого пути).
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«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 
проблематика произведения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). 
Герой-повествователь (развитие понятия).
Н иколай М ихайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.«Звезда полей», «Листья 
осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 
лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя 
Ф азиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века 
Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»;
С.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие...».

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие предсталений).

Писатели улыбаю тся
Василий М акарович Ш укш ин. Слово о писателе.
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 
незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 
«радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.«Когда на меня навалилась беда...», «Каким  
бы малым ни был мой народ...».
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 
своего народа.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 
народов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

М ифы народов мира
М ифы Древней Г реции. Подвиги Геракла (в переложении
А. Куна):«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».Геродот. «Легенда об 
Арионе».
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как
эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде».
Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, 
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие)
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Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, муже-ственных героях.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
М игель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ ми-ровой литературы. 
(Для внеклассного чтения.)

Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
Фридрих Ш иллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и честь.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 
её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«М аленький принц»  как философская сказка и мудрая притча.Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).
СЕДЬМОЙ КЛАСС 
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ обисторических 
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 
духа народного языка.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 
Афористические жанры фольклора (развитие представлений).

ЭПОС НАРОДОВ МИРА

Бы лины . «Вольга и М икула Селянинович».
Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 
труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 
чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбой-ник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства —
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основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 
внеклассного чтения.)
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 
песен. (Для внеклассного чтения.
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековыйгероический эпос. 
Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 
национальное в эпосе народов ми-ра. Роль гиперболы в создании образа героя.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 
искусстве (начальные представления).

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры).
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
Пословицы, поговорки (развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Поучение» Владимира М ономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. Народно-поэтические мотивы в повести.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 
представления).

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
М ихаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном ипоэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Импе-ратрицыЕлисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). Гавриил Романович 
Державин. Краткий рассказ о поэте.«Рекавремён в своём стремленьи...», «На 
птичку...», «Призна-ние». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необ
ходимости свободы творчества.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
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«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 
волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 
изображенииПолтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 
Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 
Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 
Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в 
Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог 
Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 
летописного повествования и как завет будущим поколениям.

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 
художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 
достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений).
М ихаил Ю рьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческомпрошлом Руси. Картины быта XVI века, их 
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 
готовность стоять за правду до конца.

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется ж елтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 
с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 
ожидаемое счастье на земле.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н иколай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 
Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
Патриотический пафос повести.Особенности изображения людей и природы в повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия).Литературный герой (развитие понятия).
И ван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Бирюк». Изображение быта 
крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатствеи красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 
представления).
Н иколай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские ж енщины»  
(«Княгиня Трубецкая»).Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 
отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 
исторических поэм Некрасова.

«Размышления у  парадного подъезда». Боль поэта за судьбународа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 
(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 
(начальные представления).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Ш ибанов» и «Князь М ихайло Репнин». 
Воспроизведение исторического колорита эпохи.Правда и вымысел. Тема древнерусского 
«рыцарства», противостоящего самовластию.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие пред-ставлений).
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щ едрина»М ихаил Евграфович Салтыков-Щ едрин.
Краткий рассказ о пи-сателе.
«Повесть о том, как один муж ик двух генералов про-кормил». Нравственные пороки 
общества. Паразитизм генералов,трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления).
Ирония (развитие представлений).

Лев Н иколаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало 
литературного творчества).

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна»,«Матап» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»

Антон П авлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина нравов. 
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 
средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 
(Для чтения и обсуждения.)

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений).
«Край ты  мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Ж уковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»;
А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».Поэтическое 
изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры». Воспитание детей в 
семье. Герой рассказа: сложность 
взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)
М аксим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 
народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Длявнеклассного чтения.)
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 
представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович М аяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром М ая-ковским лет ом на даче».
Мысли автора о роли поэзии в жизничеловека и общества. Своеобразие стихотворного 
ритма, словотвор-чество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Леонид Н иколаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 
сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 
произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой 
произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 
ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 
ценность каждой человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы,преображённые поэтическим 
зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
Н а дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны:
Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 
военной лирики.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления).

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.«О чём плачут  лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий 
рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 
красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения 
к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, 
в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.
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Ю рий П авлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка.

«Тихая моя родина» (обзор)
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоц-кий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. Александр 
Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль —  макушка лета...»,«На дне моей жизни...».
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 
человека и народа.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная»(главы из книги).
Духовное напутствие молодёжи.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений).
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).

Писатели улыбаю тся, или Смех М ихаила Зощенко 
Зощенко. Слово о писателе.
М. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.

Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»;
Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро
текущем времени. Светлая грусть переживаний.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 
представления).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей родине».

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 
зрелости общества, дружеского расположения

к окружающим людям разных национальностей. Особенности худо-жественной
образности аварского поэта.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Роберт Бёрнс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливостии честности. Народно
поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущениетрагического разлада героя с 
жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 
Байрон и русская литература.
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 
их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказыРея Брэдбери как 
выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 
победе добра.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литерату-ре (развитие 
представлений).

ВОСЬМОЙ КЛАСС

Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к исто-рическому прошлому 
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В мире русской народной песни (лирические, исторические пес-ни). Отражение 
жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе»,«Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 
«Вдоль по улице ме-телица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».

Частуш ки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы.«О Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 
Предание (развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Из «Ж ития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития. «Ш емякин суд». Изображение 
действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. 
Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 
порядки, комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.Проблема воспитания 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 
воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирики баснописец. Краткий 
рассказ о писателе.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 
в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 
дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 
Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). Александр Сергеевич 
Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 
литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единениядрузей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («ИсторияПугачёва») и поправка 
Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. Исто-рия Пугачёвского восстания в художественном произведении 
и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 
народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А.
С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 
дочке» и в «Истории Пугачёва».
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реа-лизм (начальные представления). 
М ихаил Ю рьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, от-ношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его твор-честве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 
и обстоятельств. Особен-ности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 
героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 
смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 
отношения. Смысл финала поэмы.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
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Н иколай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания иистория постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 
чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Но-визна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 
Хлестаковщина как общественное явление.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 
представления).

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. ПотеряАкакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 
холо-да. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 
противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
И ван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургеневкак пропагандист 
русской литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
М ихаил Евграфович Салтыков-Щ едрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки. Ирония писателя-
гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Н иколай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». Сатира на 
чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 
средство создания образа в рассказе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 
(развитие представлений).
Лев Н иколаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 
согласия в обществе.
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречиемежду сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю . Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 
Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. М айков. «Поле 
зыблется цветами...».
Антон П авлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О лю бви» (из трилогии). История о любви и упущенномсчастье.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 
представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 
в различных её состояниях и различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина- 
рассказчика. Психологизм прозы писателя.

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 
согласия и взаимопонимания,любви и счастья в семье. Самоотверженность и 
находчивость главной героини.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема 
в стихотворении, её современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва.Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).
И ван Сергеевич Ш мелёв. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало 
творческого пути).
«Как я  стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаю тся
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко.«Всеобщ ая история, 
обработанная „Сатириконом“» (отрывки).Сатирическое изображение исторических 
событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 
повествования о прошлом.
Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 
чтения.)

Сатира и юмор в рассказах.
М ихаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.«Пенсне». Сочетание 
фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 
содержание. А лександрТрифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения родине.
Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 
литературы. Композиция по-эмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов (обзор)

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою родину: М. И саковский.«Катю ш а», «Враги сожгли родную хату»;
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Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Ф атьянов. 
«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героическиепесни в годы Великой 
Отечественной войны. Их призывно-вооду-шевляющий характер. Выражение в 
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Фотография, на которой 
меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты 
и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)
Анненский. «Снег»; Д. М ережковский. «Родное», «Не на-до звуков»; Н. Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп.«Мне трудно без 
России...» (отрывок);З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 
лето»; И. Бунин. «У  пти-цы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 
по-этов Русского зарубежья о родине.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У ильям Ш експир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Дж ульетта». Семейная вражда и любовь героев.Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Еёглаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стихне блещет новизной...». 
строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 
(В. Г. Белинский).

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. Ж ан Батист Мольер. 
Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).XVII век — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных бур-жуа. 
Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 
смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
Введение

Литература и её роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 
История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщи-ны. Образ 
Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная 
идея произведения. Соединение язы-ческой и христианской образности. Язык 
произведения. Переводы «Слова...».

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 
классицизма.
М ихаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор).
Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размы ш ление о Бож ием величестве при случае великого северного сияния», 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира,науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил Романович 
Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема 
несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 
интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта.«Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.

Н иколай М ихайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Василий Андреевич Ж уковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический 
образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 
в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Те о р и я л и т е р а т у р ы.Баллада (развитие представлений).
Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).Комедия«Горе от ума». 
История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 
названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 
Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр,
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предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 
интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 
Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения«К 
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холм ах Грузии леж ит  ночная мгла...», 
«Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памят ник себе воздвиг 
нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 
друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 
пушкинской поэзии.

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — ро-ман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 
роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
М ихаил Ю рьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).«Герой нашего времени».
Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской 
литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 
реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 
Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус»,«И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Про-рок», «Нет, не тебя так пылко я  люблю...», «Нет, я  не 
Байрон, я  другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Ест ьречи  —  значенье...», 
«Предсказание», «Молитва», «Нищий».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.

Н иколай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
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«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы.Система образов. Мёртвые 
и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 
Жанровое своеобразие произведе-ния. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 
антигерой. Эво-люция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 
типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 
комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос,
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 
комикование, дружеский смех (развитие представлений).

Фёдор М ихайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадногок жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоев
ского.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 
(развитие представлений).
Антон П авлович Чехов. Слово о писателе.«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 
ложные ценностигероев рассказа.

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 
века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. 
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России.
И ван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 
художественной детали в характеристике героя.
М ихаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нраственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 
гротеска в повести.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий).
М ихаил Александрович Ш олохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 
Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. 
Сказовая манера повествования. Значение картины весенней приро-ды для раскрытия 
идеи рассказа. Широта типизации.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе.
Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 
основа притчи.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века.

Ш  т р и х и к  п о р т р е т а м 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я  хочу безумно 
жить...», цикл «Родина». Вы-сокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 
Образ родины в поэзии Блока.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж е вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», 
«Гой ты, Русь моя род-ная...», «Нивы сжаты, рощ и голы...», «Разбуди меня завтра 
рано...», «Отговорила рощ а золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 
Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 
художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.
Владимир Владимирович М аяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок).
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский
о труде поэта.
М арина И вановна Цветаева. Слово о поэте.
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Тради-ции и 
новаторство в творческих поисках поэта.
Н иколай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст», «О красоте челове-ческих лиц», «Завещание».

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обоб-щений поэта- 
мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая»,«Пушкин»,
«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахма-товой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна влесу», «Во всём мне 
хочется дойти...», «Быть знамени-тым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 
Пастернака.Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 
тем к современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит  подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 
природе. Интонация и стиль стихотворений.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 
(углубление представлений).
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ 
XIX—XX ВЕКОВ (  о б з о р  )

А.С. Пушкин. «Певец»; М. Ю . Лермонтов. «Отчего»; В. А. 
Соллогуб.«Серенада»(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. 
«Тройка»(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Бараты нский. «Разуверение»; 
Ф. И. Тютчев. «К. Б.»(«Явстретилвас — и всё былое...»);А. К. Толстой.«Средь шумного 
бала, слу-чайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в 
тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Ждименя, и я  вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. 
«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, 
мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
А нтичная лирика 
Г ораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системечеловеческого бытия. Мысль
о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественностьсмыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 
от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 
дела), мистический (интуитивное по-стижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 
У ильям  Ш експир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Ш ек
спира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Шекспир и русская литература.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчествеГёте. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
литературы. Гёте и русская литература.
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия).
Тематический план 5 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Введение 1
2 Устное народное творчество 10

Из древнерусской литературы 2
3 Из литературы XVIII века 2
4 Из литературы XIX века 41
5 Из литературы XX века 29
6 Русские поэты XX века о родине и родной природе 2
7 Из зарубежной литературы 15
8 Уроки контроля 2
Итого 105

Тематический план 6 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Введение 1
2 Устное народное творчество 4
3 Из древнерусской литературы 1
4 Из литературы XVIII века 1
5 Из литературы XIX века 49
6 Из русской литературы XX века 26
7 Из литературы народов России 2
8 Из зарубежной литературы 17
9 Уроки контроля 4
Итого 105

Тематический план 7 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Введение 1
2 Устное народное творчество 6
3 Из древнерусской литературы 2
4 Из литературы XVIII века 2
5 Из литературы XIX века 27
6 Из русской литературы XX века 24
7 Из литературы народов России 1
8 Из зарубежной литературы 6
9 Уроки контроля 1
Итого 70

Тематический план 8 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Введение 1
2 Устное народное творчество 2
3 Из древнерусской литературы 2
4 Из литературы XVIII века 3
5 Из литературы XIX века 36
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6 Из русской литературы XX века 21
7 Из зарубежной литературы 4
8 Уроки контроля 1
Итого 70

Тематический план 9 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Введение 1
2 Из древнерусской литературы 3
3 Из литературы XVIII века 8
4 Из литературы XIX века 54
5 Из русской литературы XX века 28
6 Из зарубежной литературы 4
7 Уроки контроля 4
8
Итого 102

Родной язы к

Л И Ч Н О С ТН Ы Е, М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е, П РЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТА ТЫ
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку  
являют ся:

• Российская граж данская 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 язы ка и язы ков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, язы ка, 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);
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям, язы кам , ценностям народов России и народов мира.

• Готовность и способность обучающихся к  саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к  обучению и познанию;

• Понимание родного язы ка и родной литературы  как  одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
язы ка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральны х 
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
анализ общих сведений о лингвистике как  науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного язы ка; способность обогащать свой словарный 
запас; формировать навы ки анализа и оценки язы ковы х явлений и фактов; умение 
пользоваться различны ми лингвистическими словарями.

4.Осознание эстетической ценности русского язы ка; уважительное отношение 
к родному язы ку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского язы ка 
как  явления национальной культуры ; стремление к  речевому 
самосовершенствованию.

• Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного вы раж ения мыслей и чувств в процессе
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речевого общения; способность к  самооценке на основе наблюдения за собственной и 
чужой речью.

• Ф ормирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к  собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурны х традициях народов 
России, готовность на их основе к  сознательному самоограничению в поступках, 
поведении). Сформированность ответственного отношения к  учению; 
уважительного отношения к  труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к  другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы ку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты , 
отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры ; уважение к истории культуры  своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты  человека.
М етапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 
являют ся:

Регулятивны е УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. О б у ч а ющи й с я  сможет :

1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;

3. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;

4. формулировать учебные задачи как  шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

5. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указы вая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативны е, осознанно вы бирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Об у ч а ющи й с я  с может :

6. обосновывать и осущ ествлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

7. вы бирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 
ресурсы для решения задачи и достижения цели;

8. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

9. определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения.
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осущ ествлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Об у ч а ющи й с я  с м о ж е т :

10. определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;

11. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований;

12. оценивать свою деятельность, аргументируя причины  достижения или 
отсутствия планируемого результата;

13. работая по своему плану, вносить коррективы  в текущую деятельность
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Об у ч а ющи й с я  сможет :

14. определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
15. свободно пользоваться вы работанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий;

16. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

П ознавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы бирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Об у ч а ющи й с я  сможет :

17. подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;

18. вы страивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;

19. вы делять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 
и объяснять их сходство;

20. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать ф акты  и явления;

21. вы делять явление из общего ряда других явлений;
22. определять обстоятельства, которые предш ествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств вы делять определяющие, способные 
бы ть причиной данного явления, вы являть  причины  и следствия явлений;

23. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям;

24. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
вы деляя при этом общие признаки;

25. излагать полученную информацию;
26. подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.
2.Смысловое чтение. О бучаю щийся с может :

27. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
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своей деятельности);
28. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
29. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;
30. определять идею текста;
31. преобразовывать текст;
32. оценивать содержание и форму текста.
3. Развитие мотивации к  овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Об у ч а ющи й с я  с может :
33. определять необходимые клю чевые поисковые слова и запросы;

34.осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
35.формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разреш ать конфликты  на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

36. играть определенную роль в совместной деятельности;
37. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
38. организовы вать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом);
39. устранять в рамках диалога разры вы  в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для вы раж ения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Об у ч а ющи й с я  с может :

40. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе);

41. представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

42. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

43. принимать решение в ходе диалога и согласовы вать его с собеседником;
44. создавать письменные оригинальны е тексты  с использованием 

необходимых речевых средств;
45. использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы , подготовленные под руководством учителя;
46. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после заверш ения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3.Ф ормирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Об у ч а ющи й с я  
сможет :

47. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

48. вы бирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы ков
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в соответствии с условиями коммуникации;
49. использовать компью терные технологии (вклю чая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 
презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.

При изучении литературы  обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навы ки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 
в том числе:

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

51. вы делять главную и избыточную информацию, вы полнять 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);

52. заполнять и дополнять таблицы , схемы.
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как  особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности.
Предметные результаты

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными  
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального меж личностного и меж культурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развит ии инт еллект уальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
родного языка;

4) расш ирение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка;

5) формирование навыков проведения различны х 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, расш ирение 
объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
уст ны х и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую  
ценность.

СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О ГО  ПРЕДМ ЕТА
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«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫ К»
1 год обучения - 1 7  час.

Раздел 1. Язык и культура Язык как зеркало национальной культуры. Исконно 
русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 
собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 
народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 
национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 
Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской 
культуры.

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 
устаревшие и популярные.

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 
було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 
художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.

Основныелексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 
лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 
географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 
постановка рядом двух однозначных союзов (ноиоднако, что и будто, что и как будто), 
повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 
предложение лишних указательных местоимений.

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы 
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 
вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 
общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца 
общения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в 
русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 
изменение обращений, использования собственных имен, их оценка.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 
послетекстовый этапы работы.

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 
аннотация, конспект, график, диаграмма, схема.

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 
поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 
управлять собой и собеседником.

Тематический план 6 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Язык и культура 8
2 Культура речи 5
3 Речевая деятельность. Текст 4
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Итого 17
ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТА ТЫ
изучения предмета «Родной русский язы к» по окончании 7 класса

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражать:

1. П онимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём:

-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире;

-осознание роли русского родного языка в жизни человека;
-осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;
-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;
-понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

-определение различий между литературным языком и диалектами;
-осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально

культурного своеобразия диалектизмов;
-понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

-понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 
фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения;

-понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 
пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 
общения;

-характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 
и заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 
языка в развитии русского литературного языка;

-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

-использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение основными нормами русского литературного языка  
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике при создании уст ны х и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики  
и фразеологии языка:
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-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека;

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета;

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

-стремление к речевому самосовершенствованию;
-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность;
-осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 
планировать и осуществлять их совершенствование и развитие.

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского 
литературного языка:

-произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 
[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 
[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на - 
ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 
мягкого [н] перед ч и щ.

Соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка:

-правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 
предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов;

-употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров 
тавтологии и плеоназма;

-употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 
вариантов лексической нормы; различение типичных речевых ошибок;

-редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 
исправление речевых ошибок в устной речи.

Соблюдение основных грамматических норм современного 
русского литературного языка:

-склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 
объектов;

-построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 
благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе 
словосочетания; построение сложных предложений разных видов; определение типичных 
грамматических ошибок в речи.

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:
-этикетные формы и формулы обращения;
-соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета;
-использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии;
-использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета;
-понимание активных процессов в русском речевом этикете
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Соблюдение основных орфографических норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);

-соблюдение основных пунктуационных норм современного русского
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);

-использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 
лексического значения слова, особенностей употребления;

-использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 
словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;

-использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для 
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а 
также в процессе редактирования текста;

-использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

-использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи.

З.Совершенствование различных видов устной и письменной 
речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 
общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации):

-владение различными видами слушания (детальным, выборочным, 
ознакомительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи;

-владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи;

-умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

-умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 
логический план текста;

-проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 
композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 
структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, 
стержневые/индуктивно-дедуктивные);

-владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными 
способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 
(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 
информации;

-владение правилами информационной безопасности при общении в социальных
сетях;

-уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, 
поздравление;
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-участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в
споре;

-умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:

• Российская граж данская 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 язы ка и язы ков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, язы ка, 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);
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям, язы кам , ценностям народов России и народов мира.

• Готовность и способность обучающихся к  саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к  обучению и познанию;

• Понимание родного язы ка и родной литературы  как  одной из основных 
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
язы ка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
анализ общих сведений о лингвистике как  науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного язы ка; способность обогащать свой словарный 
запас; формировать навы ки анализа и оценки язы ковы х явлений и фактов; умение 
пользоваться различны ми лингвистическими словарями.

4.Осознание эстетической ценности русского язы ка; уважительное отношение 
к родному язы ку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского язы ка 
как  явления национальной культуры ; стремление к  речевому 
самосовершенствованию.

• Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного вы раж ения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к  самооценке на основе наблюдения за собственной и 
чужой речью.

• Ф ормирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к  собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурны х традициях народов 
России, готовность на их основе к  сознательному самоограничению в поступках, 
поведении). Сформированность ответственного отношения к  учению; 
уважительного отношения к  труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к  другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы ку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.
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• Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты , 
отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально
ценностное видение окружающего мира; способность к  эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры ; уважение к истории культуры  своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты  человека.
Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 
являются:

Регулятивные УУД
6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. О б у ч а ю щ и й с я  с м о же т :

53. анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

54. идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;

55. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;

56. формулировать учебные задачи как  шаги достижения поставленной 
цели деятельности;

57. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указы вая и обосновывая логическую последовательность шагов.

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативны е, осознанно вы бирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. О б у ч а ю щ и й с я  с м о же т  :

58. обосновывать и осущ ествлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

59. вы бирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели;

60. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

61. определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения.

8. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осущ ествлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
О б у ч а ю щ и й с я  с м о же т :

62. определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;

63. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осущ ествлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований;

64. оценивать свою деятельность, аргументируя причины  достижения или 
отсутствия планируемого результата;

65. работая по своему плану, вносить коррективы  в текущую деятельность 
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик результата;

9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
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возможности ее решения. О б у ч а ю щ и й с я  с м о же т :
66. определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
67. свободно пользоваться вы работанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий;

68. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов.

10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы бирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. О б у ч а ю щ и й с я  с м о же т:

69. подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;

70. вы страивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;

71. вы делять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 
и объяснять их сходство;

72. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать ф акты  и явления;

73. вы делять явление из общего ряда других явлений;
74. определять обстоятельства, которые предш ествовали возникновению

связи между явлениями, из этих обстоятельств вы делять определяющие, способные 
бы ть причиной данного явления, вы являть  причины  и следствия явлений;

75. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям;

76. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
вы деляя при этом общие признаки;

77. излагать полученную информацию;
78. подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно

полученными данными.
2.Смысловое чтение. О б у ч а ю щ и й с я  с м о же т:

79. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности);

80. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст;

81. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов;

82. определять идею текста;
83. преобразовывать текст;
84. оценивать содержание и форму текста.
3. Развитие мотивации к  овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. О б у ч а ю щ и й с я  с м о же т:
85. определять необходимые клю чевые поисковые слова и запросы;

86.осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
87.формировать множественную выборку из поисковых источников для

объективизации результатов поиска.
Коммуникативные УУД
3. Умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную
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деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разреш ать конфликты  на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет:

88. играть определенную роль в совместной деятельности;
89. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
90. организовы вать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом);
91. устранять в рамках диалога разры вы  в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для вы раж ения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. О б у ч а ю щ и й с я  с м о же т :

92. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе);

93. представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

94. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

95. принимать решение в ходе диалога и согласовы вать его с собеседником;
96. создавать письменные оригинальны е тексты  с использованием 

необходимых речевых средств;
97. использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы , подготовленные под руководством учителя;
98. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после заверш ения коммуникативного контакта и обосновывать его.
З.Ф ормирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). О б у ч а ю щ и й с я  
с м о ж е т :

99. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

100. вы бирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы ков 
в соответствии с условиями коммуникации;

101. использовать компью терные технологии (вклю чая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 
презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.

При изучении литературы  обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навы ки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 
в том числе:

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

103. вы делять главную и избыточную информацию, вы полнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
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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);

104. заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как  особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности.
Предметные результаты

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными  
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального меж личностного и меж культурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развит ии инт еллект уальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
родного языка;

4) расш ирение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка;

5) формирование навыков проведения различны х 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, расш ирение 
объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
уст ны х и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую  
ценность.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Язык и культура Русский язык -  национальный язык русского народа. 
Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово 
как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 
компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Крылатые слова и выражения. 
(прецендентные тексты) из русских народных и литературных сказок, источники, 
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы 
и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 
национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) в сравнении с языком жестов других народов.
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Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 
образностью, в поэтической речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена традиционные и новые, устаревшие и популярные.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 
произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 
було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.). Произносительные 
варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь - микровОлновая терапия).

Основныелексические нормы современного русского литературного  
языка. Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов 
в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы.

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 
существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(- 
я), -ы(и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) - 
корпусы (туловища); образа (иконы) - образы (литературные); кондуктора 
(работники транспорта) - кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные 
шкуры) - мехи (кузнечные); соболя (меха) - соболи (животные). Литературные, 
разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 
множественного числа существительных мужского рода (токари - токаря, цехи - 
цеха, выборы - выбора, тракторы - трактора и др.)

Речевой этикет.Правила речевого этикета: нормы и традиции. Обращение в 
русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 
формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность 

речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительности устной речи 
(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).

Интонация и жесты.
Текст как единица языка. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка. Функциональные разновидности 

языка.Разговорная речь. Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной 
речи.
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Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица, сказка. 
Резерв учебного времени — 1ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 год обучения______________%

/пп/

Количес 
тво часов

1 Раздел 1. Язык и культура 10 ч.
2 Раздел 2. Культура речи 2ч.

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5ч.
Ито

го:
17

Родная литература
Настоящая программа по родной литературе разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 
№1577), примерной основной образовательной программой основного общего 
образования, «Концепцией преподавания русского языка и литературы», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, 
«Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации», утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами освоения программы по родной литературе являют ся:

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
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истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно

эстетических возможностей язы ка на основе изучения выдаю щихся произведений 
российской культуры , культуры  своего народа, мировой культуры;

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 
основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.

Метапредметные результаты
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-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно 
вы бирая наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осущ ествлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение и делать выводы;

-Н авы ки смыслового чтения;
-Умение организовы вать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выраж ения своих чувств и мыслей; владение устной и 
письменной речью;

-Ф ормирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий 
Предметные результаты

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются:

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству
слова;

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);

-Совершенствование читательского опыта;
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению;
-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 
т.д.);

-Развитие интереса к творчеству;
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;
-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 
создавать творческие работы различных типов и жанров;

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 
видов текстов;

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений

Важнейшими умениями являются следующие:
-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;
-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;
-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
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-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 
родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 
драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 
героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;

-Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 
раскрытии содержания прочитанного произведения;

-Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
-Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;
-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;
-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;
-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения.
Тематический план 6 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Из мифологии и устного народного творчества 4
2 Из древнерусской литературы 1
3 Из литературы 19 века 3
4 Из литературы 20 века 8
5 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1
Итого 17

П ЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТА ТЫ О СВО ЕН И Я ПРОГРАМ М Ы  
ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 
обеспечивать:

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 
языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа;
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа.
В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются:

-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, много 
аспектного диалога;

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
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-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 
умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной 
литературе:

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 
-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; 

выявлять особенности композиции;
-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей;
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
выявлять особенности языка и стиля писателя;
-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 
-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;
-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними; анализировать литературные произведения разных жанров;
-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 
-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; вести учебные дискуссии;
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 
публицистическую тему;

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению;

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 
ЛИ ЧН О СТН Ы Е, М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Е, П РЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУ ЛЬТА ТЫ

Личностными результатами освоения программы по родной литературе 
являют ся:

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

156



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 
основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.

Метапредметные результаты
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение и делать выводы;

-Навыки смыслового чтения;
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;

-Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно- коммуникационных технологий 
Предметные результаты

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются:

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству
слова;

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);

-Совершенствование читательского опыта;
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению;
-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 
т.д.);

-Развитие интереса к творчеству;
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;
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-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 
письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 
создавать творческие работы различных типов и жанров;

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 
видов текстов;

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений

Важнейшими умениями являю тся следующие:
-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;
-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;
-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 
драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 
героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;

-Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 
раскрытии содержания прочитанного произведения;

-Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
-Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;
-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;
-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;
-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 
литературоведов, делать выводы и умозаключения 
ТЕМ АТИЧЕСКОЕ П Л АНИРО ВАНИЕ
№п/п Темы раздела Количество

часов
1 Из мифологии и устного народного творчества 4 ч.

2 Из древнерусской литературы 1 ч.
3 Из литературы  19 века 3 ч.

4 Из литературы  20 века 8 ч.
5 Защ ита проектов 1 ч

Итого: 17

И ностранный язы к (английский)
Рабочая программа. Английский язы к. 5— 9 классы  : учебно-методическое пособие 
/ О. В. А фанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Я зы кова, Е. А. Колесникова. —  4-е изд., 
перераб. —  М. : Дрофа, 2015. —  124 с. —  (RainbowEnglish)
Планируемые результаты  освоения учебного предмета. (7, 8 класс)
Личностные результаты:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России;

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;

158



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать взаимопонимания;

• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;
• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
М етапредметные результаты:

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 
информации;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение,
формулировать и отстаивать свое мнение;

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты:

Включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебнопроектных ситуациях.
В коммуникативной сфере.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении — начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 
языка;

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей;
аудировании

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;

• читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 
письме

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости;

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения;

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

• основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, школьники 
должны уметь:

• применять правила написания слов, изученных в основной школе;
• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах;
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
Социокультурная компетенция
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• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 
принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 
неформального общения;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 
сказки, стихи);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 
отдельных абзацев текста;

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 
фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 
понимание основного содержания текста;

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 
явлений в тексте;

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.
В познавательной сфере
У ниверсальные учебные действия (общеучебные умения): 
регулят ивн ые:

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 
искать средства ее осуществления;

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 
проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные:
• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
• выполнять универсальные логические действия:
-  анализ (выделение признаков),
-  синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
-  выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
-  устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
-  выстраивать логическую цепь рассуждений,
-  относить объекты к известным понятиям;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую:
-  обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
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-  составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 
коммуникативн ые:

• четко и ясно выражать свои мысли;
• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
• учиться критично относиться к собственному мнению;
• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); Специальные учебные умения:
• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений;
• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 
слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 
предложений;

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 
семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 
фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 
объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 
иностранным языком;

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательных моделей;

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке;
• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 
средствами;

• пользоваться поисковыми системами w w w .yahoo.com.www.ask.com, www.wikipedia.ru и 
др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 
использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при 
подготовке проектов;

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 
языка способами и приемами.
В ценностно-ориентационной сфере:

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
общения;

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 
доступных пределах;

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
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;
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• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 
труде;

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 
отметки). Сформированностьметапредметныхи предметных умений оценивается в бал
лах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 
результатам выполнения практических и контрольных работ.

Содержание учебного предмета (7 класс)
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: — речевая компетенция (умение 
аудирования, чтения, говорения, письма);

-  языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими);

-  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения);

-  учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы);

-  компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Предметное содержание речи
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 
вредных привычек. Тело человека и забота о нем.
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 
образование за рубежом.
5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 
местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 
Интернет.
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 
особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Речевая компетенция 
Говорение
Диалогическая форма речи

• диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных 
тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;
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выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, 
извиняться. Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера.

• диалогу-расспросу — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 
«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 
диалогов до 4 реплик с каждой стороны

• диалогу— побуждению к действию — обращаться с просьбой и выражать 
готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 
соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны.

• диалогу — обмену мнениями — выражать свою точку зрения о том, что нравится или не 
нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 
участника общения.
Монологическая форма речи

• Высказывание о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 
повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 
опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 
высказывания — 6— 8 фраз.
Аудирование

• Владению умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 
овладение следующими умениями: — понимать тему и факты сообщения; — вычленять 
смысловые вехи; — выделять главное, отличать от второстепенного. Время звучания 
текстов для аудирования — 1— 1,5 минуты.
Чтение

• Чтению и пониманию текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 
полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 
интересующей информации (просмотровое чтение).
Письмо

• Совершенствованию сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений:
• делать выписки из текста;
• составлять план текста;
• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая 

адрес);
• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес;
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 
выражать просьбу и благодарность).
Я зы ковая компетенция 
Графика и орфография

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, 
основных буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий, полученных в начальной 
школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического 
материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи 
лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного 
вокабуляра по памяти.
Ф онетическая сторона речи

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе,
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отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление 
предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 
предложений.
Лексическая сторона речи

В лексику учащихся 5— 7 классов входят лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 
лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса 
общий лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, 
усвоенных в начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе 
обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают следующими 
словообразовательными средствами:

• аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 
(feeling), -ment (government), - ^ s s  (darkness), -th (length); суффиксы для образования 
прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly 
(kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 
образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness);

• конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 
(chocolate — a chocolatecake, supper — tosupper);

• словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.).
Вниманиеучащихсяпривлекаетсякустойчивымсловосочетаниямспредлогами (to be good at, 
to arrive to/at, to be sure of, etc.).
Начинаетсяизучениефразовыхглаголовсразличнымипослелогами (hand in/back/out/over; 
give out/ back/away/out, etc.).
Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в 
том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может 
вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary — vocabulary, maybe — maybe, 
such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для 
различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, 
необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих преференциях, 
выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся правильно 
формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, давать 
инструкции в корректной форме.
Грамматическая сторона речи
Морфология
Имя существительное:

• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные;
• регулярные способы образования множественного числа;
• некоторыеслучаиособогообразованиямножественногочисла (a deer — deer, a sheep — 

sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.);
• способы выражения части и целого (a pieceofcake/paper, music, etc.);
• существительные, употребляющиесятольковформемножественногочисла (trousers, shorts, 

scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.);
• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair);
• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли;
• нулевойартикльпередсуществительными school, church, hospital, university, college, work, 

bed всочетанияхтипа to go to school;
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• употреблениеопределенного/нулевогоартиклясназваниямиязыков (the English/the Russian 
language, но English/Russian);

• употреблениенеопределенного/нулевогоартиклявсочетаниях such + Noun (such a book, 
such books, such weather);

• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (theChinese — 
китайцы; theFrench — французы) и отдельных их представителей;

• использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях 
с what (whataninterestingbook, whatinterestingbooks, whatnastyweather);

• использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, 
toothache, etc.;

• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (theBalticSea, theThames, 
Paris, PalaceBridge, TrafalgarSquare);

• полисемантичные имена существительные (state — 1. штат 2. государство; free — 1. 
свободный 2. бесплатный);

• имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, 
mathematics, statistics) и их согласование с глаголом.
Местоимение:

• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.);
• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.);
• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, notany;
• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»;
• неопределенныеместоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 

nobody, anything, anybody, everything, nothing;
• неопределенныеместоимения some, any, few, a few, little, a little;
• относительныеместоимения who (whom) и whose, which, that 

длясоединенияглавныхипридаточныхпредложений (the book that/which you wanted to read, 
the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 
Beach).
Имя прилагательное:

• сравнениеприлагательныхвструктурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...;
• имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraidof, fondof, 

proudof, sureof, tiredof.
Имя числительное:

• количественные числительные от 1 до 100;
• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third);
• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4);
• числительные hundred, thousand, million; использованиеэтихсловвсочетанияхтипа hundreds 

of cities — two hundred cities, thousands of people, etc.
Наречие:

• наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении;
• наречие enough сглаголами, прилагательнымиииныминаречиями (not to practice enough, 

long enough, quickly enough);
• наречие too сприлагательными (too cold, too late, too early, etc.);
• наречия hard и hardly;
• наречия also, too, either, aswell и их место в предложении;
• наречие so для усиления прилагательного или наречия (solate, soquickly);
• наречия fairly — rather — quite.

Глагол:
• формы неправильных глаголов в pastsimple;
• временные формы pastprogressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения);
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• глаголы, обычнонеиспользуемыев present и past progressive (to love, to know, to have, to 
own, to understand, etc.);

• временныеформы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive;
• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive воппозициидругкдругу;
• инфинитив в функции определения (easilytoteach);
• конструкция shallIdosomething? для предложения помощи и получения совета;
• различиевупотребленииглаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has 

gone there);
• вариативные формы выражения будущего (futuresimple, presentprogressive, оборот 

tobegoingto) и их различия;
• presentsimple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием 

(Thetrainarrivesat 5.);
• -ing-формыпослеглаголов to love, to like (to love reading);
• конструкция let’sdosomething;
• оборот have got/has got какэквивалентглагола to have;
• невозможность использования оборота havegot в значении «иметь» в pastsimple;
• отсутствие двойного отрицания в предложении (Ican’tdoanything);
• модальныеглаголы can (could), must, may, should;
• невозможностьупотребленияглагола could дляописанияконкретнойситуациивпрошлом (I 

didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school);
• эквивалентымодальныхглаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

Синтаксис
• Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!).
• Побудительные предложения с глаголом let (Let’sdoit! Don’t let’s do it!).
• Придаточныепредложения, вводимыесоюзами who, what, whom, which, whose, why, how.
• Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, 

before, after, until, assoonas и особенности пунктуации в них.
• Использование глагола в presentsimple в придаточных предложениях времени и условия 

для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (IftheygotoMoscow, 
theywillbeabletodothesightsofthecity./I don’tknowiftheywillgotoMoscow).

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 
изъявительного наклонения.

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 
временах (present/past/futuresimple; present/pastprogressive; presentperfect; 
presentperfectprogressive).

• Предлоги among и between.
• Предлоги at, on, in всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at Easter, at 

noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, 
in January, in the afternoon, etc.).
Социокультурная компетенция
Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство:

• с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 
достопримечательностями, культурой;

• со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 
достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни;

• с системой школьного образования в странах изучаемого языка;
• с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран;
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• с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 
скороговорки, детские стихи. За время обучения школьников в 5— 7 классах продолжается 
формирование лингвострановедческой компетенции, которая предполагает:

• знакомство с различными видами национально-маркированной лексики;
• овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах 
garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.);

• овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками;
• изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой;
• овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку событию, 

факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те 
или иные действия, сообщать о своих преференциях и т. п. Социокультурная компетенция 
учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что 
создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 
Компенсаторная компетенция
Учащиеся должны быть способны:

• выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 
средств;

• использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 
референта;

• задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы;
• переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации.

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 
чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. 
В самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых 
школьникам лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать 
в тексте интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. 
Контекстуальная догадка основывается на общем понимании текста с опорой на 
ключевые слова, заголовки, иллюстрации.
Учебно-познавательная компетенция

• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 
выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.;

• работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой 
на бумажных и электронных носителях;

• пользоваться подстрочными ссылками;
• выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико

грамматического практикума;
• выполнять контрольные задания в формате ГИА;
• участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома и т. п.

Содержание учебного предмета (8 класс)
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: — речевая компетенция (умение 
аудирования, чтения, говорения, письма);

-  языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими);

-  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения);

-  учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы);
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-  компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Предметное содержание речи
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 
вредных привычек. Тело человека и забота о нем.
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 
образование за рубежом.
5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 
местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 
Интернет.
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 
особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Речевая компетенция 
Говорение.

Диологическая речь
- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 
почему?);
- подтвердить, возразить;
- целенаправленно расспрашивать, брать интервью.
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию:
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
- дать совет и принять/не принять его;
- запретить и объяснить причину;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 
участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения.
Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями:
- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- высказать одобрение/неодобрение;
- выразить сомнение;
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 
желание/нежелание);
- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент.
Объем диалогов — не менее 5— 7 реплик с каждой стороны.
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При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально
оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 
беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.
Монологическая речь

• кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально
оценочные суждения;

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;
• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его.

Объем монологического высказывания — 10— 12 фраз.
Аудирование

• предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 
основную мысль текста;

• выбирать главные факты, опускать второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст;
• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.

Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения:
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 
(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое чтение).
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8 класса, 
отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 
ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей.
Предполагается формирование следующих умений:

• прогнозировать содержание текста по заголовку;
• понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла);
• выделять главные факты из текста, опуская второстепенные;
• выделять смысловые вехи, основную мысль текста;
• понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте;
• кратко логично излагать содержание текста;
• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 
этапе. Предполагается овладение следующими умениями:

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 
выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 
страноведческого комментария);

• кратко излагать содержание прочитанного;
• интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, 

выразить свое мнение.
Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей.
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 
журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную,
интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе 
общения или для расширения знаний по изучаемой теме.
Письмо

• делать выписки из текста;
• составлять план текста;
• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес);
• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель 

визита при оформлении визы;
• писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 
выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 
предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 
этикета.
Объем личного письма — 80— 90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 
нормами, принятыми в англоязычных странах.
Я зы ковая компетенция 
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 
изученного лексико-грамматического материала.
Ф онетическая сторона речи
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 
различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 
фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 
правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен 
составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для 
чтения и аудирования,— 1300— 1500 лексических единиц.
За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 
словообразовательными средствами:
- деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 
прилагательных -al, -able;
префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-);
- субстантивацияприлагательных (old — the old; young—the young);
- словосложение;
- конверсия;
- соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 
actress— actor; businesswoman— businessperson).
Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 
как:
- полисемия, антонимия, синонимия;
- стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely);
- использование фразовых глаголов, фразеологизмов;
- различение омонимов;
- глаголы, управляемые предлогами (standforetc);
- абстрактная и стилистически маркированная лексика;
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- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика.
Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, 
пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/seriesetc. 
Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 
лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, 
используемых для того, чтобы:
- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым;
- описывать сходство и различие объектов (субъектов);
- выражать уверенность, сомнение;
- высказывать предупреждение, запрет;
- использоватьслова-связкивустнойречиинаписьме (so, as, that’s why, although, eventually, 
on the contrary etc).
Грамматическая сторона речи 
Морфология
Имя существительное:

• артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей;
• собирательные имена существительные (family, group, government), случаи согласования 

собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе 
(Allthefamilyarehere.);

• неисчисляемыесубстантивы (progress, information, knowledge);
• особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; 

medium — media);
• нулевой артикль с субстантивами man и woman;
• артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (theSun, 

theMoon, thesеa).
Местоимение:

• неопределенное местоимение one, особенности его употребления.
Имя прилагательное:
субстантивация имен прилагательных (theold, theyoung, thesick);
степенисравненияименприлагательных old (older/ elder — oldest/eldest), far 
(farther/further — farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 
Наречие:

• конструкции the more... the more, the more... the less;
• наречия like — alike;
• наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace.

Глагол:
• временные формы pastperfect;
• рассмотрениевремен past simple/past perfect; present perfect/ past perfect 

воппозициидругкдругу;
• конструкция usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом;
• сопоставлениеглагольныхструктур used to do something и to be used doing something;
• глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel 

вкачествесвязочныхглаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.);
• перевод прямой речи в косвенную: а) лексические изменения при переводе; б) 

согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем 
времени; в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-inthe-past);
г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 
страдательный (пассивный) залог; глагольныеформыв present simple passive, past simple 
passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present 
perfect passive, past perfect passive;
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• модальныеглаголыспассивныминфинитивом (must be done, can be translated, should be 
visited);

• конструкция to be made of/from;
• глаголыспредложнымуправлениемвпассивномзалоге (to be spoken about, to be sent for, 

etc.);
• вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения 

(Tomwasgivenanapple./AnapplewasgiventoTom.);
• заместителимодальногоглагола could (was/were able to; managed to) 

длявыраженияоднократногодействиявпрошлом (I was able to open the door./I managed to 
open the door.).
Причастие:

• причастие первое и причастие второе;
• причастиепервоевсочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a 

good/hard time doing something.
Герундий:

• герундиальныеформыпосле: а) глаголов, обозначающихначалоиконецдействия (to start 
reading, to begin speaking, to finish playing, to stop skating); б) глаголов to love, to like, to 
hate, to enjoy, to prefer, to mind; в) глаголов, управляемыхпредлогами (to object to doing 
something, to succeed in doing something, to complain for doing something, to prevent from 
doing something, to blame for doing something, to forgive for doing something, etc.); г) 
сочетанийтипа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be 
capable of doing something, etc.;

• различиягерундиальныхструктур to mind doing something/ to mind somebody’s doing 
something.
Инфинитив:

• использованиеинфинитивапослеглаголов (to like to swim, to want to go, etc.), субстантивов 
(books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.);

• глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (toafford, toagree, 
toaccept, etc.);
сопоставлениеиспользованияинфинитиваигерундияпослеглаголов to stop, to remember, to 
forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.).
Конструкция «сложное дополнение» (complexobject) после:

• глаголов to want, to expect иоборота would like (We would like you to join us.);
• глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.);
• глаголов to let и to make взначении «заставлять» (I will let/ make you do it.). 

Социокультурная компетенция
На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 
исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 
знакомство:

• с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран;
• с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями;
• с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики;
• с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях;
• с известными людьми и историческими личностями разных стран мира;
• со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио и 

Интернетом;
• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными;
• с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. Расширяются представления школьников:
• о значимости английского языка в современном мире;
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• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 
стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, 
киностудии и т. п.);

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;
• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать 

нужный регистр общения — формальный или неформальный — в рамках изучаемых 
учебных ситуаций;

• о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 
особенностях лексики и традициях орфографии;

• о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском 
языке. Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 
школьников. Они учатся:

• представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке;
• сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и 

стран изучаемого языка;
• объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения;
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
• пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно 

использовать речевые клише в различных ситуациях общения.
Компенсаторная компетенция
На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. 

Школьники должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, 
а также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать 
текст с помощью контекстуальной догадки и других опор.
Учебно-познавательная компетенция
B плане развития учебнопознавательной компетенции школьники начинают:

• пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями;
• использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера;
• анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников;
• работать в команде.

Тематическое планирование 7 класс

№ п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1. Школа 17
2. Язык мира 17
3. Факты об англоязычных странах 17
4. Живые существа вокруг нас 17
5. Экология 17

6. ЗОЖ 20
Итого 105

Тематическое планирование 8 класс

№ п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1. Спорт и спортивная жизнь 24
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2. Представление искусства: театр 25
3. Представление искусства: кино 26
4. Весь мир знает их 27
5. Резервные уроки 3

Итого 105

И ностранный язы к (немецкий язы к)
Авторская программа: Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим.
5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/И. Л. Бим,
Л. В. Садомова. - М.: Просвещение, 2014.
Планируемые результаты обучения немецкому языку 
Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
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 ориентирования 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 
нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
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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. 
М етапредметные результаты
1) 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;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.
Предметные результаты
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
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иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
По окончании изучения курса учащийся научится:
•вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
У чащ ийся получит возможность:
•научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
По окончании изучения курса учащийся научится:
•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
•описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы);
•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать 
основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 
слова/план/вопросы.
У чащ ийся получит возможность:
•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение
к прочитанному/прослушанному;
•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
По окончании изучения курса учащийся научится:
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений.
У чащ ийся получит возможность:
•выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
•отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;
•игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
По окончании изучения курса учащийся научится:
•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;
•читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
У чащ ийся получит возможность:
•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале;
•догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;
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•игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста;
•пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
По окончании изучения курса учащийся научится:
•заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка;
•писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка.
У чащ ийся получит возможность:
•делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;
•составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
•кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
•писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
По окончании изучения курса учащийся научится:
•различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки немецкого языка;
•соблюдать правильное ударение в изученных словах;
•различать коммуникативные типы предложения по интонации;
•адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах.
У чащ ийся получит возможность:
•выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
По окончании изучения курса учащийся научится:
•правильно писать изученные слова.
У чащ ийся получит возможность:
•научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
По окончании изучения курса учащийся научится:
•узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы;
•употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
•соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
•распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей.
У чащ ийся получит возможность:
•употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;
•находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
•распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.);
•использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
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Грамматическая сторона речи
По окончании изучения курса учащийся научится:
•оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
•распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
—распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке;
—сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, oder, aber, denn; 
—косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;
— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
—личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения;
—имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество;
— количественные и порядковые числительные;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: FuturI;
— модальные глаголы и их эквиваленты.
Содержание курса немецкого язы ка 5 класса
Небольшой курс повторения. П ривет, 5 класс! С чем мы приш ли из 4 класса?
Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. 
Многие знакомятся друг с другом.На страницах учебника появляется новый персонаж — 
Кот в сапогах. Он рассказывает о себе.Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают 
летом?А чем занимались летом Сабина, Свен и другие?Ребята обмениваются 
впечатлениями об ушедшем лете. А мы?
С тары й немецкий город. Что в здесь?
Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, достоприме- 
чательности.Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом немецком 
городе.А о чём беседуют прохожие на улицах города?
В городе! Кто здесь живет?
В городе живёт много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники, 
студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопарке.А что нам 
рассказывают о жителях города привидения?Отношение жителей к своему городу, какое 
оно? Основная часть жителей любит свой город. Но есть среди них и ворчуны.
У лицы города. Какие они?
Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть?Маркус и Габи 
видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? Это Косми и 
Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой.Немецкие 
дети показывают Косми и Роби свой город.Роби задаёт вопросы о видах транспорта, 
которые он видит на улицах города.
Где и как  живут здесь люди?
У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 
многоэтажные и маленькие (коттеджи). А где расположены многие городские объекты? 
Это можно узнать, воспользовавшись планом города. Но жителей города, так же как Габи 
и Косми, волнуют экологические проблемы. Что нужно делать, чтобы город всегда 
оставался чистым?
У Г аби дома. Что мы здесь видим?
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Габи. Что нам уже известно о ней? Она — двоюродная сестра Сабины и живёт в ма
леньком немецком городке в Тюрингии. Семья Габи. Какая она? Где работают её 
родители? Есть ли у неё братья и сёстры? А вот и её дом. Это коттедж, где есть всё 
необходимое для жизни. Габи охотно показывает гостям, как оборудован её дом. Косми и 
Робиделятся впечатлениями об увиденном.
К ак вы глядит город Г аби в различные времена года?
Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени 
года? О чём нам рассказывает календарь? Каждое время года имеет свои праздники. Какие 
праздники широко известны в Германии? А в России? Все мальчики и девочки в 
Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального зайца. Но вот где он 
живёт?
Б ольш ая уборка в городе. О тличная идея! Но ...
Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир 
вокруг нас. Охрана окружающей среды — международная проблема. Косми предлагает 
организовать большую уборку города: очистить город от мусора, высадить деревья и 
заложить новые парки. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически 
чистым, нужно многому научиться. Поэтому уже в школе учащиеся хотят посещать 
кружки юных натуралистов, юных строителей и архитекторов. Чем заняты ученики в 
кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города.
В город снова приезжают гости. К ак вы  думаете, какие?
Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город». Что 
это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нём будет? Роби очень печален. Почему? 
Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него нет карманных денег. 
Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби отказывается. 
Космические друзья Роби узнают, что он грустит, и прилетают к нему. Друзья играют 
важную роль в нашей жизни. Не так ли?
Наши немецкие подруги и друзья готовятся к  прощальному празднику.
А вы?
Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми ещё здесь. Он много ра
ботает в кружках. Часто берёт с собой Роби. Школьники рассказывают о построенных ими 
городах. Косми строил их вместе с ними. Он рассказывает о нарисованном им городе. А 
вот у Роби есть много вопросов к нему. Роби и Косми совершают прощальную прогулку 
по городу. А школьники готовятся к заключительному празднику — празднику прощания 
со своими друзьями из космоса.

Тематический план (5 класс)
№
п/п

Тема раздела (с указанием количества часов в разделе), тема урока Количество
часов

Небольшой курс повторения. Привет, 5класс! 
С чем мы пришли из 4 класса?

8+2

Часть I. Старый немецкий город. Что здесь есть? 11
Часть II. В городе! Кто здесь живёт? 11
Часть III. Улицы города. Какие они? 10
Часть IV. Где и как живут здесь люди? 10
Часть V. У Габи дома. Что мы здесь видим? 10
Часть VI. Как выглядит город Г аби в различные времена года? 9
Часть VII. Большая уборка в городе. 
Отличная идея! Н о ...

10

Часть VIII. В город снова приезжают гости. 
Как вы думаете, какие?

10

Часть IX. Наши немецкие подруги и друзья готовятся к 
прощальному празднику. А вы?

12

180



Итого: 104
Содержание курса немецкого язы ка 6 класса 

Небольшой курс повторения. Здравствуй, школа!
Знакомство с новым персонажем учебника. Изображение города и лексика для описания 
рисунков. Рисунок с изображением людей различных профессий. Диалоги в ситуации. 
Н ачало учебного года. Везде ли одинаково?
Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или огорчает 
детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе можно узнать 
много нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, скучные учителя, 
домашние задания, оценки. Как начинается учебный год в разных странах.
За окнами листопад.
Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму 
делают не только люди, но и животные.
Немецкие ш колы. К акие они?
Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, разные мнения. О какой школе 
мечтают немецкие дети?
Что делают все наши немецкие друзья в школе
Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени.
Один день нашей жизни. Какой он?
Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема свободного времени. 
Хобби.
Поездка с классом по Германии. Это не отлично?!
„ЮаввепГаЬгИ^ что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Эльке со 
своим классом побывала в Берлине, Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. Герои 
сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. А что интересного можно увидеть в 
Гамбурге? Как ориентироваться в незнакомом городе? Питание во время поездок и в 
повседневной жизни.
В конце учебного года -  весёлый карнавал
Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. А в школе Дирка и Штефи 
школьники хотят поставить кукольный спектакль о Буратино.

Тематический план 6 класс

№ п/п Тема раздела (с указанием количества часов в 
разделе), тема урока

По плану

1 Небольшой курс повторения. Здравствуй, школа! 4

2 Часть I. Начало учебного года. 
Везде ли одинаково 12

3 Часть II. За окнами листопад 15
4 Часть III. Немецкие школы. Какие они? 13

5 Часть IV. Что делают все наши немецкие друзья в 
школе

19

6 Часть V. Один день нашей жизни. Какой он? 15
7 Часть VI. Поездка с классом по Германии. 

Это не отлично?! (15 часов) 15

8 Часть VII. В конце учебного года -  весёлый карнавал 
(12 часов) 12
Содержание курса немецкого язы ка 7 класса 

После летних каникул
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Вопросы собеседнику о проведении летних каникул.Речевые клише для рассказао 
летних каникулах. Текст с пропусками о летних каникулах.Отрывок из письма, 
полученногоиз Швейцарии.Рекомендации о правилах чтенияна немецком языке.Памятка о 
порядке слов в предложении. Письма немецкоязычных школьников из Нюрнберга, 
Айзенштадтаи Берлина. Памятка об образовании порядковых 
числительных.Ассоциограммыпотемам,^ег$оттег“, „Der Н е ^ ^ ‘.Вопросыпотемам,^е 
Schule“ и„М ет Freund/meine Freundin“.Карта Германии и вопросы о Германии. Текст 
„WosprichtmanDeutsch?“. Стихотворение „Schlaftgut!“vonRoswithaFrohlich.
Что мы называем нашей Родиной?

Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, Австрии, 
Швейцарии и России. Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского 
сообщества. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Может ли быть у людей две 
Родины?
Лицо города -  визитная карточка страны

Город, каким он может быть. Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими 
и швейцарскими городами. Что мы знаем и можем рассказать о Москве и Санкт- 
Петербурге? Города Золотого кольца.
Ж изнь в современном городе. К акие проблемы здесь?

Основные средства передвижения в большом городе. Как ориентироваться в 
незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как спросить о том, как пройти, 
проехать? Безопасность передвижения в городе — важная проблема. Первая молодёжная 
улица в Берлине. Школьники обсуждают проблему «Какой город нам нужен и почему?».
В деревне тоже много интересного

Жизнь в городе и деревне: где лучше? — О вкусах не спорят. Домашние животные 
и птица. Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Русские 
народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). Каким будет село в будущем?
Защ ита окружающей среды -  это актуальная проблема сегодня. Не так  ли?

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, 
озоновые дыры, уничтожение лесов и животных — всё это может привести к 
катастрофе.Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? Какое участие принимают 
в этомдети? Они могут заботиться о лесе и животных в нём, следить за чистотой улиц, 
дворов, своего жилища, помогать старым и больным людям.
В здоровом теле -  здоровый дух

Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские 
игры во имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера 
человека. Разное отношение к спорту.

Календарно-тематический план 7 класс

№
п/п

Темаурока Количество
часов

I После летних каникул 6
II Что мы называем нашей Родиной? 16
III Лицо города -  визитная карточка страны 16
IV Жизнь в современном городе. Какие проблемы 

здесь?
15

V В деревне тоже много интересного 17
VI Защита окружающей среды -  это актуальная проблема сегодня. 

Не так ли?
16

VII В здоровом теле - здоровый дух 17
Тематический план 8 класс

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во часов
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1 Повторительный курс 3

2 Прекрасно было летом! 21

3 А сейчас уже школа 21

4 Мы готовимся к путешествию по Германии 21

5 Путешествие по ФРГ 21

6 Повторение 18

Итого 105
Содержание учебного предмета 9 класс

Номер
раздела

Наименование
раздела

Содержание

1. Курс повторения. 
Каникулы, 
прощайте! 
(Wiederholungskurs. 
Ferien, ade!)

Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в 
Австрии. Места отдыха в Германии. Что ты делал этим 
летом? Школа в Германии. Международная школа. 
Немецкоговорящие страны.

Лексический материал:
Ade! pauken 
das Pauken
die Sommersprosse (-n) der
Sonnenbrand die Richtung (-en) in Richtung Westen 
genieBen (o, o) 
der Stau (-s) 
sich lohnen
es lohnt sich (etwas zu machen) 
j-n uberreden (zu + Dat.) 
trotzdem
Грамматический материал:
1. 1. Perfekt.
2. Придаточные дополнителные предложения с союзом dass. 
Тексты: Die neu Schulerin. Schule international.
Текст сочинения.
Тренировочные упражнения на употребление форм 
прошедшего времени.
Обмен мнениями о проведении летних каникул.

2. Каникулы и книги. 
Они связаны друг с 
другом?
( Ferien und Bucher. 
Gehoren sie 
zusammen?)

Основное содержание темы
Высказывания молодых людей о том, что они читали на 
каникулах. Чтение стихотворений немецких классиков. 
Афоризмы и пословица о книгах.
Чтение отрывков из художественных книг немецких авторов. 
Серия комиксов. Учебные тексты.
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Аннотации к книгам. Высказывания участников проекта. 
Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе, Фонтане. Памятка об 
образовании и 
употреблении Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 
Passiv в речи. Серия рисунков о создании книги. 
Информация о городах: Mainz, Frankfurt am Main, Leipzig. 
Лексический материал: der Lesefuchs (fuchse), die Leseratte 
(n), der Bucherwurm (wurmer), das Abenteuer (), der Krimi 
(s), die Kriminalgeschichte (n), der Comic (s), die 
Bildergeschichte (n), das Sachbuch (bucher), das Theaterstuck 
(e), das Drehbuch (bucher), die Reihe (n), der Verlag (e), der 
Buchdruck, drucken, der Drucker (), erfinden (a, u), die 
Erfindung (en), herausgeben (a, e), der Dramatiker (), die 
Hauptperson (en), die handelnde Person, (sich) streiten, die 
Ansicht (en), verruckt sein, die Gestalt (en), die Hauptgestalt 
(en), die Hauptfigur (en), die Clique (n), gehoren zu (Dat.), 
lehrreich, spannend, inhaltsreich, geheimnisvoll, 
wahrheitsgetreu, realistisch, kaltlassen, zum Nachdenken 
anregen, widerspiegeln, der Widerspruch, die Neugier 
wecken, der Enkel ().
Грамматический материал: 1. Повторение: Prasens и 

Prateritum Passiv. 2. Perfekt, Plusquamperfekt и Futur Passiv. 
3. Придаточные предложения цели с союзом damit. 4. 
Повторение: Wozu? — um ... zu + Infinitiv; придаточные 
предложения времени

3. Современная молодые 
люди. Какие у них 
проблемы? (Die 
heutigen Jugendlichen. 
Welche Probleme 
haben sie?)

Высказывания юношей и девушек о том, что для них важно. 
Проблемы немецкой молодёжи и нашей молодёжи. Проблемы 
друзей. Текст о молодёжи в обществе.
Что молодые люди в Германии считают для себя важным. 
Вопросы об отношениях молодых людей с родителями. Мини
тексты к рисункам.
Советы психологов. Высказывания молодых людей в Германии 
о проблемах, которые их волнуют. Телефон доверия. Интервью 
с молодыми людьми.
Высказывания родителей о своих детях-подростках. 
Высказывания психологов о трудностях взросления 
подростков.
Ситуации «Обсуждение на педсовете трудных учеников», 
«Конфликты между детьми и родителями».
Высказывания взрослых о молодёжи и молодёжи о взрослых 
Лексический материал: widerspruchlich, zersplittern, 
zersplittert, das Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, 
die Gewalt, der Streit (e), die Weltanschauung (en), enttauscht 
sein von (Dat.), vertrauen, das Vertrauen, akzeptieren, den 
Unterricht schwanzen, die Droge (n), drogensuchtig, rauchen, 
rauchsuchtig, Widerstand leisten, sich wehren, der Angreifer 
(), das Vorbild (er), verlangen, selbstbewusst, zielbewusst, 
schuchtern.
Грамматический материал: 1. Повторение: инфинитивный 
оборот um ... zu + Infinitiv. 2. Инфинитивные обороты statt 
... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv

4. Будущее начинается 
уже сегодня. Как 
обстоят дела с

Схема школьного образования. Результаты опроса школьников 
из Нижнего Новгорода о выборе профессии.
Данные о выборе школьниками будущей профессии в
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выбором
профессии? (Die 
Zukunft beginnt 
schon jetzt. Wie 
steht’s mit der 
Berufswahl?)

Германии и России. Когда и где начинается в немецкой школе 
профессиональная подготовка. Вопросы о выборе профессии и 
возможности получения образования в Германии.
Что понимается под «революцией повседневной жизни». 
Отрывок из автобиографии Генриха Шлимана. Газетные 
объявления с предложениями о работе.
Лексический материал: die Reife, das Reifezeugnis (se), der 
Abschluss (schlusse), die Berufsausbildung, der Betrieb (e), 
die Anforderung (en), entsprechen (a, o) (Dat.), der 
Arbeitnehmer (), der Arbeitgeber (), die Arbeitskraft (krafte), 
bevorzugen, Pflege und Lehrberufe, die Werkstatt (statten), 
kreativ, das Angebot (e), der Lehrgang (gange), die 
Bewerbung (en), der Fachmann (leute), das Vorbild (er), das 
Unternehmen (), das Arbeitsamt (amter).
Грамматический материал: 1. Повторение: um ... zu + 
Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv, 
damitSatze. 2. Управление глаголов. Употребление 
местоименных наречий

5. Средства массовой 
информации. Они 
действительно 
являются четвертой 
властью?
(Massenmedien. 1st 
es wirklich die vierte 
Macht?)

Чтение отрывков из немецких журналов и газет. Беседа о 
программах радио- и телепередач. Статьи из немецких газет. 
Ответы молодых людей из Америки на вопрос „Wie stellen Sie 
sich die Zukunft vor?“ Почему телевидение столь 
привлекательно для молодёжи.
Высказывания молодых людей о средствах массовой 
информации.
Карикатура (мальчик, зависимый от компьютера)
Высказывания молодых людей о значении средств массовой 
информации.
Таблица с результатами опроса, проведённого радио- и 
телевизионными компаниями.
Лексический материал: die Macht (Machte), die Institution (en), 
beitragen (u, a) zu (Dat.), der Burger (), die Entscheidung (en), der 
Zusammenhang (hange), der Missstand (stande), der Amtsinhaber 
(), die Sendung (en), die Verfassung (en), laut (der) Verfassung, der 
Bundeskanzler, der Bundestag, der Bundesrat, die Regierung (en), 
das Gericht (e), nutzen, unterstutzen, erwerben (a, o), per Radio, 
der Zuschauer (), vermitteln, sich wenden (a, a) an (Akk.), der 
Sender (), senden, unterhaltsam. Грамматический материал: 
Повторение: предлоги с Dativ, Akkusativ и с Dativ и Akkusativ в 
речи. Предлоги с Genitiv

Итоговое
повторение

Итоговое повторение и итоговое тестирование
Повторение материала учебника
Повторение страноведческого материала учебника

Тематический план 9 класс
Номер
раздела

Наименование раздела Продолжительность 
изучения раздела в часах

1. Курс повторения. Каникулы, прощайте! 7

2. Каникулы и книги! Они связаны друг с другом? 14
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3. Современная молодые люди. Какие у них 23
проблемы?

4. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят 23
дела с выбором профессии?

5. Средства массовой информации. Они 23
действительно являются четвертой властью?

6. Итоговое повторение 9

Второй иностранный язы к (английский)
А вторская программа: Рабочая программа. А нглийский язы к как  второй
иностранный. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева, Н.В.Языкова.-М .:Дрофа, 2017.-128 с.
П ланируемые результаты  освоения учебного предмета. (5, 7, 8, 9 классы)
Личностные результаты
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.
- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде.
- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.
- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания.
- 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.
- 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.
М етапредметные результаты
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности (анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему, ставить цель деятельности на основе определенной 
проблемы и существующих возможностей, формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности).
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- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 
задач, составлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию).
- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности, отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата, работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно).
- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и 
анализировать динамику собственных образовательных результатов).
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и 
анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые 
результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы, 
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).
- 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 (подбирать 
слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него источником, делать вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными).
- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 
с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, 
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, критически оценивать 
содержание и форму текста).
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- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями).
- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-телем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение.
- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.
- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и 
использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ, 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  
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится:

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:

• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. М онологическая речь
Ученик научится:

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы;
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.)
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Ученик научится:
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.
П исьменная речь
Ученик научится:

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Ученик получит возможность научиться:

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

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).
Я зы ковы е навы ки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация
Ученик научится:

• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
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Ученик получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Ф онетическая сторона речи
Ученик научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.
Лексическая сторона речи 
Ученик научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

-  именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity 
, -ness, -ship, -ing;

-  именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful, -ic, -ian/an, -ing; -able/ible, - 
less;

-  наречия при помощи суффикса -ly;
-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;
-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty.

Ученик получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с

определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в PresentSimple;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can);
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Ученик получит возможность научиться:

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится:

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала
Ученик получит возможность научиться:

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
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• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.
Ученик получит возможность научиться:

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Содержание учебного предмета (5, 9 классы)
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) аспекты коммуникативной компетенции:

-  речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 
языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими);

-  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения);

-  учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы);

-  компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Предметное содержание речи
1. Приветствие и знакомство.
2. Мир вокруг нас.
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 
Взаимоотношения в семье.
4. Мой дом, моя квартира, моя комната.
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.
6. Мой день.
7. Еда.
8. Времена года, погода, одежда.
9. Города и страны.
10. Время.
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом.
14. Каникулы, путешествия.
15. Профессии.
Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 
Говорение. Диалогическая речь
Участие в диалоге этикетного характера -  уметь приветствовать и отвечать на 
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 
поблагодарить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, 
двусторонний) - уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? 
где? когда? куда? Диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, 
вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию 
и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога - 3 
реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка.
М онологическая речь
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Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о 
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного 
с опорой на текст. Объем высказывания -  5-6 фраз.
Аудирование
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
восприятие и понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему 
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 
содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на 
картинки и сиспользованием языковой догадки.
Чтение
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение 
в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 
также несложных текстов, содержащих 1 -2 незнакомых слова, о значении которых можно 
догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 
нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов -  
100 -  200 слов без учета артиклей.
П исьменная речь
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 
буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 
с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15— 
25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 
странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. 
Заполнение простейших анкет.
Я зы ковы е знания и навы ки оперирования ими 
Графика и орфография
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения 
и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 
активного вокабуляра по памяти.
Ф онетическая сторона речи
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложений.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи в 5 классе, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Овладение следующими словообразовательными средствами:
аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 
прилагательных);

193



словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 
одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom); 
полисемантичные единицы (face - 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 
many, a lotof), антонимии (come - go);
предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 
отношений.
Грамматическая сторона речи 
Морфология
Имя существительное:
регулярные способы образования множественного числа; 
некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse-mice); 
притяжательный падеж существительных; 
определенный, неопределенный, нулевой артикли.
Местоимение:
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he -him, etc.); 
притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 
указательные местоимения (this - these; that - those);
неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 
something, etc.).
Имя прилагательное: 
положительная степень сравнения.
Имя числительное: 
количественные числительные.
Наречие:
наречия неопределенного времени, их место в предложении.
Глагол:
временные формы presentsimple^ повествовательных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов);
модальныеглаголы can, may, must;
конструкция there is/there are; there was/there were;
неопределеннаяформаглагола.
Синтаксис
1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) составное 
именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составноеглагольное (I like reading).
2. Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б)
отрицательные предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы.
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It isspring).
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.
6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий.
Социокультурная компетенция
Основные сведения о Британии:
исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 
символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 
истории;
элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 
популярные песни, пословицы и поговорки;
отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 
овладевают: этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 
употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости;
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правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 
правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 
спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 
употребления местоимения you; правилом смягчения отрицательных характеристик в 
английском языке; некоторыми типичными сокращениями; расхождением в семантике и 
употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом -house/home, много - 
much, many, a lot, завтрак - breakfast/lunch, обед - lunch/ dinner, ужин -dinner/supper/tea. 
Компенсаторная компетенция
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 
выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 
устного общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении 
незнакомых/забытых слов (WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; 
умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
аудирования; умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 
значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 
иллюстрацию) при чтении и аудировании; умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция
Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать учителя и 
реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 
работать в парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; 
работать с рабочей тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, 
делать надписи для использования в процессе общения на уроке; принимать участие в 
разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 
инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 
создания речевой ситуации.
В результате изучения английского языка в 5 классе обучающиеся осваивают: алфавит, 
буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; основные правила чтения и 
орфографии английского языка; интонацию основных типов предложений (утверждение, 
общий и специальный вопросы, побуждение к действию); названия стран изучаемого 
языка, их столиц; Они также знакомятся с именами наиболее известных персонажей 
детских литературных произведений стран изучаемого языка; рифмованными 
произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в области 
аудирования понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи 
ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4— 6 реплик); понимать 
основное содержание небольших по объему моно- логических высказываний, детских 
песен, рифмовок, стихов; понимать основное содержание небольших детских сказок с 
опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; в области 
говорения участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие, прощание); расспрашивать собеседника, задавая простые 
вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на вопросы собеседника; кратко 
рассказывать о себе, своей семье, своем друге; составлять небольшие описания предмета, 
картинки по образцу; изложить основное содержание прочитанного или прослушанного 
текста; в области чтения читать вслух текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про 
себя и понимать основное содержание небольших текстов (150-200 слов без учета 
артиклей); читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1 -2 незнакомых 
слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 
догадки; читать про себя, понимать тексты, содержащие 3 -4 незнакомых слова, пользуясь 
в случае необходимости двуязычным словарем; в области письма и письменной речи 
списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять письменные упражнения; писать 
краткое поздравление; писать короткое личное письмо (15-25 слов).
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Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 
коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
устного общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития 
дружеских отношений с представителями англоязычных стран; преодоления 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; ознакомления с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы на английском языке; более 
глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 
языком.
Достижение выполнения учебной программы осуществляется путем корректировки 
данной рабочей программы согласно действующих в текущем учебном году годового 
календарного учебного графика ОУ и расписания уроков в начале учебного года путем 
сокращения часов на итоговое повторение или путем сокращения количества часов на 
отдельные объемные по времени темы.

Содержание учебного предмета (7 класс)
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) аспекты коммуникативной компетенции:

-  речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 
языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими);

-  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения);

-  учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы);
компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Предметное содержание речи
1. Приветствие и знакомство.
2. Мир вокруг нас.
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 
Взаимоотношения в семье.
4. Мой дом, моя квартира, моя комната.
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.
6. Мой день.
7. Еда.
8. Времена года, погода, одежда.
9. Города и страны.
10. Время.
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом.
14. Каникулы, путешествия.
15. Профессии.

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 
Говорение. Диалогическая речь
Участие в диалоге этикетного характера -  уметь приветствовать и отвечать на 
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 
поблагодарить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, 
двусторонний) - уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? 
где? когда? куда? Диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой,
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вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию 
и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога - 3 
реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка.
М онологическая речь
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о 
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного 
с опорой на текст. Объем высказывания -  5-6 фраз.
Аудирование
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
восприятие и понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему 
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 
содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на 
картинки и с использованием языковой догадки.
Чтение
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение 
в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 
также несложных текстов, содержащих 1 -2 незнакомых слова, о значении которых можно 
догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 
нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов -  
100 -  200 слов без учета артиклей.
П исьменная речь
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 
буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 
с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15— 
25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 
странах. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. 
Заполнение простейших анкет.
Я зы ковы е знания и навы ки оперирования ими 
Графика и орфография
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения 
и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 
активного вокабуляра по памяти.
Ф онетическая сторона речи
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложений.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи в 5-6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и
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продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Овладение следующими словообразовательными средствами:
аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 
прилагательных);
словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 
одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom); 
полисемантичные единицы (face - 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 
many, a lotof), антонимии (come-go);
предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 
отношений.
Грамматическая сторона речи 
Морфология
Имя существительное:
регулярные способы образования множественного числа; 
некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse-mice); 
притяжательный падеж существительных; 
определенный, неопределенный, нулевой артикли.
Местоимение:
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he-him, etc.); 
притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 
указательные местоимения (this- these; that-those);
неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 
something, etc.).
Имя прилагательное: 
положительная степень сравнения.
Имя числительное: 
количественные числительные.
Наречие:
наречия неопределенного времени, их место в предложении.
Глагол:
временные формы presentsimple, presentprogressive (в повествовательных, отрицательных 
предложениях и вопросах различных типов);
временные формы pastsimple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в
повествовательных предложениях);
модальные глаголы can, may, must;
конструкция tobegoingto для выражения будущности;
конструкция there is/there are; there was/there were;
неопределенная форма глагола.
Синтаксис
1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) составное 
именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составноеглагольное (I like reading. 
W ewouldliketogothere.).
2. Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б)
отрицательные предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы.
3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.
4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It isspring. Itwascold.).
5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.
6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий.
Социокультурная компетенция
Основные сведения о Британии:
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исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 
символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 
истории;
элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 
популярные песни, пословицы и поговорки;
отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 
овладевают: этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 
употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 
правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 
правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 
спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 
употребления местоимения you; правилом смягчения отрицательных характеристик в 
английском языке; некоторыми типичными сокращениями; расхождением в семантике и 
употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом -house/home, много - 
much, many, a lot, завтрак - breakfast/lunch, обед - lunch/ dinner, ужин -dinner/supper/tea. 
Компенсаторная компетенция
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 
выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 
устного общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении 
незнакомых/забытых слов (WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; 
умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
аудирования; умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 
значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 
иллюстрацию) при чтении и аудировании; умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция
Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать учителя и 
реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 
работать в парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; 
работать с рабочей тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, 
делать надписи для использования в процессе общения на уроке; принимать участие в 
разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 
инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 
создания речевой ситуации.
В результате изучения английского языка в 7 классе обучающиеся осваивают: алфавит, 
буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; основные правила чтения и 
орфографии английского языка; интонацию основных типов предложений (утверждение, 
общий и специальный вопросы, побуждение к действию); названия стран изучаемого 
языка, их столиц; Они также знакомятся с именами наиболее известных персонажей 
детских литературных произведений стран изучаемого языка; рифмованными 
произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в области 
аудирования понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи 
ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4-6 реплик); понимать 
основное содержание небольших по объему моно- логических высказываний, детских 
песен, рифмовок, стихов; понимать основное содержание небольших детских сказок с 
опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; в области 
говорения участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие, прощание); расспрашивать собеседника, задавая простые 
вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на вопросы собеседника; кратко 
рассказывать о себе, своей семье, своем друге; составлять небольшие описания предмета, 
картинки по образцу; изложить основное содержание прочитанного или прослушанного
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текста; в области чтения читать вслух текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про 
себя и понимать основное содержание небольших текстов (150-200 слов без учета 
артиклей); читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1 -2 незнакомых 
слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 
догадки; читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь 
в случае необходимости двуязычным словарем; в области письма и письменной речи 
списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять письменные упражнения; писать 
краткое поздравление; писать короткое личное письмо (15-25 слов).
Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 
коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
устного общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития 
дружеских отношений с представителями англоязычных стран; преодоления 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; ознакомления с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы на английском языке; более 
глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 
языком.

Достижение выполнения учебной программы осуществляется путем 
корректировки данной рабочей программы согласно действующих в текущем учебном 
году годового календарного учебного графика ОУ и расписания уроков в начале учебного 
года путем сокращения часов на итоговое повторение или путем сокращения количества 
часов на отдельные объемные по времени темы.
Содержание учебного предмета (8класс)
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) аспекты коммуникативной компетенции:

-  речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 
языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими);

-  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения);

-  учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы);
компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
Предметное содержание речи
1. Приветствие и знакомство.
2. Мир вокруг нас.
3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 
Взаимоотношения в семье.
4. Мой дом, моя квартира, моя комната.
5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.
6. Мой день.
7. Еда.
8. Времена года, погода, одежда.
9. Города и страны.
10. Время.
11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.
12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.
13. Досуг и увлечения. Занятия спортом.
14. Каникулы, путешествия.
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15. Профессии.

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 
Говорение. Диалогическая речь
Участие в диалоге этикетного характера -  уметь приветствовать и отвечать на 
приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 
поблагодарить за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, 
двусторонний) - уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? 
где? когда? куда? Диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, 
вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию 
и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога - 3 
реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 
в стране изучаемого языка.
М онологическая речь
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о 
местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного 
с опорой на текст. Объем высказывания -  до 8 фраз.
Аудирование
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 
восприятие и понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему 
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 
содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1,5 минуты с опорой на 
картинки и с использованием языковой догадки.
Чтение
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 
небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение 
в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 
также несложных текстов, содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 
нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение), с полным 
пониманием (изучающее чтение). Объем текстов -  до 400 слов без учета артиклей.
Письменная речь
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 
с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом до 30 
слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 
Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение анкет. 
Я зы ковы е знания и навы ки оперирования ими 
Графика и орфография
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 
буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения 
и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 
активного вокабуляра по памяти.
Ф онетическая сторона речи
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и
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слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 
отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 
предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложений.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 
содержания речи в 5 - 7 классах, в объеме 600 лексических единиц для рецептивного и 
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Овладение следующими словообразовательными средствами:
аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 
прилагательных, префиксы un- и over-);
конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 
chocolate -  chocolatecake).
словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 
одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom); 
полисемантичные единицы (face - 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 
many, a lotof), антонимии (come - go);
предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 
отношений;
знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 
сопоставлении с британскими аналогами.
Грамматическая сторона речи
Морфология
Имя существительное:
регулярные способы образования множественного числа;
некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse - mice);
имена существительные, употребляемые только во множественном числе;
исчисляемые и неисчисляемые имена существительные;
притяжательный падеж существительных;
определенный, неопределенный, нулевой артикли.
Местоимение:
личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he-him, etc.); 
притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 
возвратные местоимения;
указательные местоимения (this- these; that-those);
неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 
something, etc.).
Имя прилагательное: 
степени сравнения.
Имя числительное:
количественные и порядковые числительные.
Наречие:
наречия неопределенного времени, их место в предложении.
Глагол:
временные формы presentsimple, presentprogressive, simplefuture (в повествовательных, 
отрицательных предложениях и вопросах различных типов);
временные формы pastsimple, pastprogressive (правильные глаголы и ряд неправильных 
глаголов в повествовательных предложениях); 
модальныеглаголы can, may, must, should; 
конструкция tobegoingto для выражения будущности;
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конструкция there is/there are; there was/there were; 
оборот to be able to; 
неопределенная форма глагола.
Синтаксис
Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) составное 
именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составноеглагольное (I like reading. 
W ewouldliketogothere.).
Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б)
отрицательные предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 
Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.
Безличные предложения с формальным подлежащим it (Itisspring. Itwascold.). 
Сложносочиненные предложения с союзами and, but.
Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 
Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today!). 
Социокультурная компетенция 
Основные сведения о Британии и США:

исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 
символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 
истории;
элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 
популярные песни, пословицы и поговорки;
отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 
овладевают: этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 
употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 
правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 
правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 
спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 
употребления местоимения you; правилом смягчения отрицательных характеристик в 
английском языке; некоторыми типичными сокращениями; расхождением в семантике и 
употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом -house/home, много - 
much, many, a lot, завтрак - breakfast/lunch, обед - lunch/ dinner, ужин -dinner/supper/tea. 
Компенсаторная компетенция
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 
выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе 
устного общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении 
незнакомых/забытых слов (WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; 
умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
аудирования; умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 
значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 
иллюстрацию) при чтении и аудировании; умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция
Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать учителя и 

реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 
работать в парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; 
работать с рабочей тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, 
делать надписи для использования в процессе общения на уроке; принимать участие в 
разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 
инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для 
создания речевой ситуации.
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В результате изучения английского языка в 8 классе обучающиеся осваивают: алфавит, 
буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; основные правила чтения и 
орфографии английского языка; интонацию основных типов предложений (утверждение, 
общий и специальный вопросы, побуждение к действию); названия стран изучаемого 
языка, их столиц; Они также знакомятся с именами наиболее известных персонажей 
детских литературных произведений стран изучаемого языка; рифмованными 
произведениями детского фольклора. Помимо этого обучающиеся могут: в области 
аудирования понимать на слух речь учителя, одноклассников; понимать аудиозаписи 
ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4— 6 реплик); понимать 
основное содержание небольших по объему моно- логических высказываний, детских 
песен, рифмовок, стихов; понимать основное содержание небольших детских сказок с 
опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1,5 минут; в области 
говорения участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие, прощание); расспрашивать собеседника, задавая простые 
вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на вопросы собеседника; кратко 
рассказывать о себе, своей семье, своем друге; составлять небольшие описания предмета, 
картинки по образцу; изложить основное содержание прочитанного или прослушанного 
текста; в области чтения читать вслух текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про 
себя и понимать основное содержание небольших текстов (до 400 слов без учета 
артиклей); читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие незнакомые слова, о 
значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 
читать про себя, в области письма и письменной речи списывать текст на английском 
языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 
задачей; выполнять письменные упражнения; писать краткое поздравление; писать 
короткое личное письмо (до 30 слов).
Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 
коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
устного общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития 
дружеских отношений с представителями англоязычных стран; преодоления 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; ознакомления с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы на английском языке; более 
глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 
языком.
Достижение выполнения учебной программы осуществляется путем корректировки 
данной рабочей программы согласно действующих в текущем учебном году годового 
календарного учебного графика ОУ и расписания уроков в начале учебного года путем 
сокращения часов на итоговое повторение или путем сокращения количества часов на 
отдельные объемные по времени темы.
Об изменениях общего объема часов в год вносится запись в лист внесения изменений и 
коррекции в начале учебного года.

Тематическое планирование 5, 9 класс

№ п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1. Знакомство 8
2. Мир вокруг 10
3. Семья 8
4. Города и страны 10
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5. Время, часы, минуты 8
6. Цвет вокруг нас 8
7. Празднование дня рождения 8

8. Человек и его дом 8
9. Пвторение 2

Итог 70

Тематическое планирование 7 класс

№ п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1. Знакомство 4
2. Мир вокруг 4
3. Семья 4
4. Города и страны 4
5. Время, часы, минуты 4
6. Цвет вокруг нас 4
7. Празднование дня рождения 4

8. Человек и его дом 4
9. My Name is John 4
10. Meet My Family 5
11. My Day 5
12. At Home 4
13. I Go to School 5
14. I Love Food 4
15. At the Weekend 5
16. Holidays and Travelling 6

Итог 70
Тематическое планирование 8 класс

№ п/п Разделы и темы программы Количество
часов

1. Знакомство 3
2. Мир вокруг 3
3. Семья 3
4. Города и страны 3
5. Время, часы, минуты 3
6. Цвет вокруг нас 3
7. Празднование дня рождения 3

8. Человек и его дом 3
9. My Name is John 3
10. Meet My Family 3
11. My Day 3
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12. At Home 3
13. I Go to School 3
14. I Love Food 3
15. At the Weekend 3
16. Holidays and Travelling 3
17. Travelling in Russia and Abroad 3
18. VisitingBritain 3
19. Biography 3
20. Traditions, Holidays, Festivals 3
21. It’s a Beautiful World 3
22. The Way We Look 3
23. In and out of School 4

Итог 70

Второй иностранный язы к (Немецкий язык)
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Аверина М.В., 
реализуется в количестве 2ч. в неделю.
П ланируемые результаты  изучения учебного предмета
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;
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
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сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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.
М етапредметные результаты:
1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной дятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
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 логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий(далее ИКТ-компетенции).
П редметные результаты:
— формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
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владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях.
А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторы м иностранным язы ком как  
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;
описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или
услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику
персонажей;
аудировании
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио - 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 
краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 
нужной/ интересующей информации; 
чтении
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 
содержания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного 
перевода, языковой
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 
материалов;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации;
письменной _ _речи
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Я зы ковая компетенция (владение язы ковы м и средствами действиями с ними):
применение правил написания изученных слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,

208



повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;распознавание и употребление в речи основных 
морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);знание основных 
различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 
языков.
С оциокультурная компетенция
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 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 
изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно
популярной литературы;
понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 
поликультурном мире;представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 
стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру;представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 
числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых труд-ностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
владение 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 изучаемой тематики;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего 
самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 
мышления; представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
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
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иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках и т. д.;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах.
Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 
языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 
литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 
намеченным планом. Е. В физической сфере
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).
Содержание курса
Основные содержательные линии
курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 
содержательные линии: -коммуникативные умения в основных видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;
-языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка;
-социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
-общеучебные и специальные учебные умения, универ-альные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 
языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 
уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 
«Иностранный язык».
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 
путешествия. Транспорт. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 
питание.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру. Виды речевой деятельности/Коммуникативные 
умения Говорение Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5— 7 классы) до 4— 5
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реплик (8— 9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 
минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность.
Объём монологического высказывания от 7— 10 фраз (5— 7 классы) до 10— 12 фраз (8— 9 
классы). Продолжительность монолога 1— 1,5 минуты (9 класс).
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. Содержание текстов должно 
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 
образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 
содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 
понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 
языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания 
текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно 
использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 
чтения — 600— 700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 
чтения — около 350 слов. Письменная речь умение:
1) делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
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высказываниях;
2) писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
3) заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
4) писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность 
и т. д.). Объём личного письма
5) 100— 140 слов, включая адрес.
Я зы ковы е знания и навы ки Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
5 аффиксация:
существительных с суффиксами -ung (die tysung, die Ver-einigung); -keit (die 
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 
Doktor); -ik (die Mathe-matik); -e (die Liebe), - er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gAckhcA;
-isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); существительных и 
прилагательных с префиксом un- (dasUngAck, unghcklich);
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor-ort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа e^hlen, wegwer-fen.
6 словосложение:
существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 
прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die 
Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);
7 конверсия (переход одной части речи в другую):
образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); образование 
существительных от глаголов (das Lernen,das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Пред-ставления о синонимии, 
антонимии, лексической сочетаемо-сти, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в 
графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом 
планировании.
Нераспространённые и распространённые предложения: безличные предложения (Es ist 
warm. Es ist Sommer);
предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das B ild  andie 
Wand); предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv с zu; побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wirlesen!; все типы
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вопросительных предложений;
предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmwkt die Stadt vor 
Weihnachten); предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lerntDeutsch, um 
deutsche B Aher zu lesen); сложносочинённые предложения с союзами denn, darum,deshalb 
(Ihm gefiillt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 
сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 
ist); сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, 
weil er viele Hausaufgaben machen muss);
сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 
zu Besuch); сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, 
als, nachdem); сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren,dessen);
сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
распознавание структуры предложения по формальным при-знакам: по
наличию/отсутствию 
инфинитивных оборотов: um ...
zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); слабые и сильные глаголы со 
вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным 
глаголом sein
Perfekt (kommen, fahren, gehen);
P Ateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Presens, Perfekt, P Ateritum, Futur 
(anfangen,
beschreiben);временные формы в Passiv (Presens, Preteritum); 
местоименные наречия (wonber, danber, womit, damit); 
возвратные глаголы в основных временных формах 
Presens, Perfekt, Preteritum (sich anziehen, sich waschen);
распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 
артиклей, склонения суще-ствительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ;
местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; количественные 
числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 
языке, их символике и культурном наследии;
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора;
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 
втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику);
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальны е способы деятельности
Формируются умения:
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный 
анализ слов; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым 
словарями.
Тематическое планирование.

— класс (68 ч)
Знакомство (9 часов)
Мой класс (10 часов)
Животные (11 часов)
Мой день в школе (10 часов)
Хобби (10часов)
Моя семья (10 часов)
Сколько стоит? (8 часов)
6 класс(68 ч)
Mein Zuhause (9 часов)
Dasschmecktgut (9 часов)
Meine Freizeit (9 часов)
Kleine Pause (повторение) (1 —2 ч)
Dassiehtgutaus (9 часов)
Partys (9 часов)
MeineStadt(9 часов)
Ferine (7 часов)
GroBePause(повторение) (2— 3 ч)
7класс (68 ч)
Wie war’s in den Ferien? (9часов)
Meine Plane (9 часов)
Freundschaft (9 часов)
Kleine Pause (повторение) (1 —2 ч)
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Bilder und Tone (9 часов)
Zusammenleben (9 часов)
Das gefallt mir (9 часов)
Mehr Uber mich(7 часов)
GroBePause(повторение) (2— 3 ч)
8класс (68 ч)
Fitness und Sport (9 часов)
Austausch (8 часов)
Unsere Feste (9 часов)
Kleine Pause (повторение) (1 —2 ч)
Berliner luft (9 часов)
Welt und Umwelt (9 часов)
Reisen am Rhein (9часов)
Abschiedsparty (8 часов)
GroBePause(повторение) (2— 3 ч)
9класс (68 ч)
Beruf(8 часов)
Wohnen (6 часов)
Zukunft(6 часов)
Essen (6 часов)
Gute Besserung (6 часов)
Die Politik und ich (7часов)
Planet Erde (6 часов)
Schonheit (6 часов)
SpaB haben(6 часов)
Technik (6 часов)
Mauer - Grenze - Grunes Band(7часов)

История России
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6— 9 классы 
(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. — 77 с.
ПЛАНИРУЕМ Ы Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Е РЕЗУЛЬТА ТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 
СОДЕРЖ АНИЯ КУРСА 
6 КЛАСС
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов.
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох;
• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности;
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• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

М етапредметные результаты  изучения истории включают следующие умения и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (при помощи педагога);
• использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 
работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты  изучения истории включают:
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
• определение и использование исторических понятий и терминов;

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 
её территорию;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
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• использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 
народов и государств, местах важнейших событий;
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних государств, местах важнейших событий;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека;
• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей;
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;
• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 
др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 
публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 
Древней и Московской Руси;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 
др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 
периода развития человечества;
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 
Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 
и личностей с опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 
государство в конце XV — начале XVI в.);
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период.
Содержание тем учебного курса
6 КЛАСС
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИ ЙСКО М У ГОСУДАРСТВУ 
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч)
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История России с древности до XV в.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 
до середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных 
условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 
иудаизма на территории нашей страны в древности. Восточные славяне в древности (VI- 
IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 
славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское 
государство (IX - начало XII в.) Новгород и Киев — центры древнерусской 
государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 
Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 
Древнерусского государства. Русские земли и княжества в начале удельного периода 
(начало XII - первая половина XIII в. Удельный период: экономические и политические 
причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 
зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, 
политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, 
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в 
период раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура Руси в домонгольское 
время.
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 
Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных 
традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 
Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. 
Быт и нравы. Борьба с внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских 
племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 
завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 
Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и 
борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. Складывание 
предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV
в.). Русские земли во второй половине X IIII первой половине XV в. Борьба против 
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и 
утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 
общественной жизни. Сергий Радонежский. Завершение образования Российского 
государства в конце XV — начале XVI в. Предпосылки образования Российского 
государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. 
Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 
Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти 
и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 
Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 
русского национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры 
русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном 
творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
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Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских 
земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 
русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 
земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 
отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во 
второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков
в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости 
от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства. Характер экономического развития русских земель. Установление 
автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение 
международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 
государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт 
населения.
П ланируемые результаты  обучения в 7 классе
Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются:
-Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- Уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов;
-Изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями);
- Следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
- Формулирование ценностных суждений и /или своей позиции по изучаемой проблеме;
- Проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 
как понимания чувств других людей и сопереживания им;
- Соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
- Обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога);
- Навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
М етапредметные результаты
Регулятивные. У обучающегося будут сформированы умения:
-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи;
- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
Познавательные:
- работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факт ы, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.д.;
- критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;
- использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
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учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога;
- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
- логически строить рассуждения, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно);
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
Коммуникативные:
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;
- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают:
- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI -  
X V I^ .;
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
- определение и использование исторических понятий и терминов;
-использование сведений из исторической карты как источника информации;
-овладение представлениями об историческом пути России в XVI -  XVIIвв. и судьбах 
населяющих ее народов;
- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 
исторических событий и процессов;
- сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 
черт и особенностей; понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 
процессами, их влияния на жизнь народов России.
- поиск информации в источниках различного типа и вида;
-использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 
завоеваний, колонизации и др.;
- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
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г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между 41 народами и др.);
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.
Содержание тем учебного курса
7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч)
Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 
главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 
Европе и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских 
земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 
органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. 
Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 
сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 
Начало закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика 
России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как 
факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 
многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 
Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер 
населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 
Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное 
пространство Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 
окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. Россия в XVII
в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 
царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 
Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, 
Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 
государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 
Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 
всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный 
бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской

221



политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 
Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 
XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, 
языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 
Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 
Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 
Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести- 
Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 
русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.
8 КЛАСС
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 
являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 
конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 
как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия,
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей
предшествующих эпох;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
многонационального российского народа;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями;
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

М етапредметные результаты  изучения истории предполагают формирование 
следующих умений:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности;
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий;
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (под руководством учителя);
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• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете (под руководством педагога);
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 
(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 
письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат.
Предметные результаты  изучения истории включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения курса учащ иеся должны знать и понимать:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;
• изученные виды исторических источников;
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;
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• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;
• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности.

Содержание тем учебного курса
8 КЛАСС РОССИЯ В КО НЦ Е XVII —  X VIII в. (40 ч)
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII
в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой 
торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений 
между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 
Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 
областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 
Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 
протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело 
царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 
Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 
Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье- 
бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 
империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 
европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 
четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 
Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 
системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 
авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой 
четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 
основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение 
и научные знания.
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Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. 
Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 
Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 
каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 
сословий и народов России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725— 1762 гг. Изменение системы 
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 
при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 
окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота 
в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 
Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 
Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725— 1762 
гг. Внешняя политика в 1725— 1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 
и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735— 1739 гг. Русско-шведская война 1741— 
1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 
1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и 
международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины
XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав 
и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 
Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 
самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 
Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 
Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 
политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 
иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 
политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 
Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.
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Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 
Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 
Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 
литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 
Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 
городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 
разных слоёв населения, особенности питания.
Тематическое планирование 
История России 6 класс_____
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела (в часах)
Введение. Наша Родина - Россия 1

I Тема I. Народы и государства на территории 
нашей страны в древности

5

II Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.11 11
III Тема III. Русь в середине XII — начале XIII

в.
5

IV Тема IV. Русские земли в середине XIII —
XIV в.

10

V Тема V. Формирование единого Русского 
государства

8

Тематическое планирование
ИСТО РИ Я РО ССИ И . 1500-1800 ГГ. (40 часов)
7 класс
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела (в часах)
I Россия на рубеже XVI в. 20
II Смутное время. Россия при первых Романовых 20
Тематическое планирование 
«История России» - 38 часов 
8 класс
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела (в часах)
Введение. У истоков российской 
модернизации

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 ч
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов
6 ч

Тема
III.

Российская империя при Екатерине II 9 ч

Тема
IV.

Россия при Павле I 2 ч

Тема V. Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.

9 ч
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Всеобщая история
П рограмма : Всеобщая история 5 - 9  классы. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 
Ш евченко, А.Я. Ю довская, Л.М. Ваню ш кина, А.О. Сороко -  Цюпа, О.Ю . Стрелова. 
М.: Просвещение, 2011.
Результаты  освоения курса
Личностными результатами обучения истории в основной школеявляются:
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 
других народов, толерантность.
М етапредметными результатами обучения истории в основной школе являются: 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. ;
— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты  обучения истории в основной школе являются:— овладение 
целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 
основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной 
страны;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности в курсах всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве;
—умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 
ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
—расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 
и культурных памятников своей страны и мира.
Содержание курса
5 класс
Введение
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Тема 3. Счёт лет в истории 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
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Тема 4. Древний Египет 
Тема 5. Западная Азия в древности 
Тема 6. Индия и Китай в древности 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Тема 10. Македонские завоевания в ГУв. до н.э.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Тема 13. Гражданские войны в Риме
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Содержание курса
6 класс
Всеобщая история.
История Средних веков
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 
Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско- 
католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 
борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы.
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. 
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 
Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
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Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 
нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 
Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Культурное наследие Средневековья.
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 
в Европе. Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Содержание курса
7 класс
И СТО РИ Я НОВОГО ВРЕМ ЕНИ: 1500— 1800
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 
Реформация Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 
выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что 
изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда 
появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание 
окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, 
хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 
великих изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик 
человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает 
нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и 
политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 
особенности общественного устройства и экономического развития. Новые изобретения и 
усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 
Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция 
в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 
уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 
карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 
Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 
Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. Васко да 
Гама. Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их 
последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового 
материка: АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное 
путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых 
земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В 
поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических 
открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. 
Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 
Сближение индустриального и традиционного миров.
Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 
традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 
управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 
экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король:
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сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 
Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король
— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 
налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 
национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 
Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 
Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует 
экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 
торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 
монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 
Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 
Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 
капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 
структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 
общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 
крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои 
населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы 
преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты 
повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность 
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. 
Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 
Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие 
гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. 
Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 
гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 
Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по
самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. Мир 
художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 
Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 
гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 
как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 
Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов 
Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 
Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 
искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 
Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 
Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 
Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 
Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, 
определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 
Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. 
Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о 
значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис 
Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных 
открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. Начало 
Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических 
открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 
раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 
Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации

230



церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против
индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в 
Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 
проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 
охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 
Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 
Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 
католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и 
воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола.
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. Королевская 
власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и 
Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 
Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. 
Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — 
укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 
религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления 
королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 
католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 
Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 
Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 
абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 
континенте.
Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях) Освободительная война в Нидерландах. Рождение 
Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 
географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 
Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 
Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 
Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 
Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская 
республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической 
жизни — Амстердам. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 
парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной 
парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. 
Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. 
Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. 
Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кром вель и 
создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее 
нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского 
парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 
международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель
— пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 
Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. 
«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpusact» — 
закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 
Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 
престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или 
Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. 
Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. 
Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. Международные отношения в
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XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. 
Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая 
общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 
Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 
крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её 
итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России 
и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, 
итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 
династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 
международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 
международный процесс.
Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы. 
Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 
Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 
правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как 
стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». 
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 
суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 
энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры 
Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя 
эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. 
Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические 
ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. 
Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего 
сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 
искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 
Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. На пути к 
индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 
английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 
социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 
Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 
Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 
рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 
прогресса. Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 
Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 
колонистов. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 
войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 
принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 
создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение
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Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 
особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 
Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 
социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 
Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 
Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 
революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 
Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 
его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 
отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 
Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная 
революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 
Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 
Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 
положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 
власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 
собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 
личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 
XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская 
революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение 
санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 
диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 
личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9— 10 ноября 1799 г. и 
установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 
зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах 
Великой французской революции.
Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства 
Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит 
государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. 
Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 
Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — 
путь самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис 
и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 
Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 
«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 
Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и 
крестьяне. «Закрытие» Японии. Русскояпонские отношения. Повторение. Значение 
раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего 
Нового времени.
Содержание курса
8 класс
Введение. От традиционного общества к  обществу индустриальному.
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Модернизация -  процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 
индустриального общества, классического капитализма: свобода, господство товарного 
производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 
технический прогресс. Завершение промышленного переворота.
Тема 1. Становление индустриального общества.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 
переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж.М. 
Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 
переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 
Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 
Изобретения Эванса,Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 
Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 
техника. Новые источники энергии. Революция в средствах связи. Развитие транспортных 
сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 
систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 
Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 
Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 
основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний 
класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 
Человек в системе капиталистических отношений.
Человек в изменившемся мире: м атериальная культура и повседневность.
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 
периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 
представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 
связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.
Н аука: создание научной картины  мира.
Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины X K e . Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 
эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 
мировоззрения. Микробиология. Достижения медецины. Роль и развитие образования в 
капиталистическом обществе.
XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 
картины  мира.
Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 
«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 
Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 
живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 
истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 
Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового света.
Либералы, консерваторы и социалисты: каким и должно бы ть общество и
государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 
переворота.
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 

учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А. Сен -  Симон, Ш. Фурье. Утопический 
социализм о путях переустройства общества. К. Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и 
развитии общества. Революционный социализм- марксизм. Э. Бернштейн. Анархизм.
Тема 2. Строительство Новой Европы.
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс.
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От Франции революционной кФранции буржуазной. Революционер на троне. Режим 
личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская Империя. Внутренняя политика 
консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена 
империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона. 
Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление 
союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 
конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 
международных отношений.
Великобритания: сложный путь к  величию и процветанию.
Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 
Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». 
Англия- «Мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики 
Британской империи.
Ф ранция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к  политическому кризису.
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
Ришелье. Революция 1830 г. переход французской короны к Орлеанской династии. 
Упрочнение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских 
ткачей. Политический кризис накануне революции 1848 г.
Ф ранция: револю ция 1848 г. и Вторая империя.
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 
Вооруженное восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 
провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 
Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 
Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота 
во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 
империи.
Германия: на пути к  единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 
объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 
ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 
парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 
объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 
Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 
Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза
«Нужна ли нам единая и неделимая И талия?» Раздробленность Италии согласно 
Венскому конгрессу. экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 
революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д.Мадзини. поражение 
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемона.
Война, изменивш ая карту Европы. П ариж ская коммуна.
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко -  
прусская война и парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 
Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко -  прусской войны. . 
Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 
империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг 
парижан?
Тема 3. С траны  Западной Европы  в конце XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества.
Германская империя: борьба за «место под солнцем».
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Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной 
Германии.Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 
особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. « Исключительный закон 
против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка -  прогрессивные для Европы 
социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. . От «нового курса» к 
«мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи.
Реформирование -  неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 
система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 
реформа 1867 г. черты гражданского общества и правового государства. Особенности 
экономического развития Великобритании. Создание британской империи: «единый флаг, 
единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д.Р. 
Макдонольд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 
Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 
Колониальные захваты.
Ф ранция: Третья республика.
Последствия Франко- прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического 
развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 
монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 
республика и ее политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 
радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция -  
колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. 
Реваншизм и подготовка к войне.
И талия: время реформ и колониальных захватов.
Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 
капитализма. Роль государства в индустриализации страны. «Мирное экономическое 
проникновение». Эмиграция -  плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра 
либерализма. Переход к реформам. Джованни Джоллити. Переход к реформам. Внешняя 
политика. Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро -  Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения.
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро- Венгерское 
соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро -  
Венгрию. Политическое устройство АвстроВенгрии.«Лоскутная империя».
Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 
национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 
Внешняя политика.
Тема 4. Две Америки.
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.
США -  страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки -  
увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и
экономическое развитие в первой половине X K e . С. Маккормик. Фермер -  идеал 
американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 
между Севером и Югом. Начало Гражданской войны.Авраам Линкольн. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики 
А. Линкольна.
СШ А: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 
экономического развития после гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 
Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 
олигархия. США -  президентская республика. Структура неоднородного американского 
общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт
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и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 
Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатия 
доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 
пределами.
Л атинская А мерика в XIX -  начале XXвв.: время перемен.
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 
Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение
освободительных войн. Образование и особенности развитие независимых государств в 
Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса государственных переворотов и 
нестабильности. Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский 
«плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.
Япония на пути модернизации: «восточная мораль -  западная техника». Китай: 
сопротивление реформам.
Кризис традиционализма. Насильственное открытие Японии европейскими державами. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменение в образе жизни 
общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные 
войны. Колонизация Китая европейскими государствами. ХунСюцюань: движение 
тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 
модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899- 1990 г. превращение Китая в 
полуколонию индустриальных держав. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю- вэй. 
Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. А фрика: континент в 
эпоху перемен.
Индия -  жемчужина британской короны. Влияние Ост -  Индийской компании на развитие 
страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 
вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 
(1857-1859 гг.). индийский национальный конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак.
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 
африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 
Африки.
Тема 6. М еждународные отношения: обострение отношений.
М еждународные отношения: дипломатия или война?
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX . Политическая карта мира начала
XX в. -  карта противостояния. Начало распада Османской Империи. Завершение раздела 
мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 
военных блоков: Тройственныйсоюз, Антанта.Первые локальные империалистические 
войны.Балканские войны -  пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 
государства.Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 
Повторение по курсу.
Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления
индустриального общества. От революции к реформам и интересам личности.
Тематическое планирование 
История Древнего мира 5 класс

№ Наименование раздела
Продолжительность 
изучения раздела 
(в часах)

ВВЕДЕНИЕ 1 ч
I Жизнь первобытных людей. 8 ч.
II Древний Восток. 20 ч.
III Раздел III. Древняя Греция. 21 ч.
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IV Раздел IV. Древний Рим. 17 ч.
Итоговое повторение 3

Итого 70
Тематическое планирование 

Всеобщая история. История Средних веков
№ п/п Тема раздела Количество

часов
I Тема 1. Становление средневековой Европы VI-XI вв. 5

II Тема 2. Византийская империя и славяне в VI -  XI вв. 3
III Тема 3. Арабы в VI - XI веках. 2

IV Тема 4. Феодалы и крестьяне. 2

V Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 
Европе

2

VI Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 
походы.

2

VII Тема 7. Образование централизованных государств в 
Западной Европе в XI—XV вв.

6

VIII Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2

IX Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 2

X Тема 10. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 4

Итого 30

Тематическое планирование 
Всеобщая история 7 класс
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела (в часах)
1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1
2 Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. 
Реформация.

15

3 Первые революции Нового времени. 
Международные отношения.
( борьба за первенство в Европе и в колониях)

3

4 Эпоха просвещения. Время преобразований 8
5 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.
3

Тематическое планирование 
Предмет «Всеобщая история» -31 
8 класс
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела (в часах)
1 Новая История.

Становлений индустриального общества.
10

2 Строительство новой Европы 8
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3 Страны Западной Европы на рубеже XIX -  XX вв. 
Успехи и проблемы индустриального общества.

5

4 Две Америки 3
5 Традиционные общества в XIX в: новый этап 

колониализма.
4

6 Международные отношения в конце XIX- начале 
XX в.

1

История России
Рабочая программа по учебному предмету история России А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, А.Б.Морозов -  М.: Просвещение, 2011 г.
Результаты  освоения курса:
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах:

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.;

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях;

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллект.работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
Предметные результаты  изучения истории включают:

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества;

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности;

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность;

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;готовность 
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира.Предполагается, что в результате изучения истории в 
основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 
умениями:

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 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 историческими источниками:
• читать историческую карту с опорой на легенду;
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• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);соотносить 

единичные исторические факты и общие явления;
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры).
Содержание учебного предмета.
История России
Раздел 1. Россия в конце 19-начале ХХ века.
Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века.
Государство и российское общество в конце XIX -  начале ХХ вв. Территориальная 
структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 
в. Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения 
Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала 
XX в. Образ жизни городского и сельского населения.
Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской 
экономики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в 
экономике. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в 
развитии российской экономики. Российский монополистический капитализм: его
специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные 
промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное
перенаселение.
Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 
конфессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, 
причины провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 
партий в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и 
меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. 
Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой
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организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. 
«Союз освобождения».
Внеш няя политика. Русско-японская война Внешняя политика Николая II. Русско- 
японская война. Приоритеты и основные направления внешней политики России в начале 
царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского императора. 
Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 
1904— 1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины 
поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. 
Сближение России и Англии после войны.
П ервая российская револю ция. Реформы политической системы. Причины революции. 
«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема 
революции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин- 
Таврический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его 
значение. Формирование монархических (консервативных) и либеральных политических 
партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные 
законы 1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II 
Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции. 
С толыпинская аграрная реформа. Экономические реформы. Правительственная 
программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 
политический смысл. Переселенческая политика. Развитие кооперативного движения. 
Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.
П олитическая жизнь России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности 
российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной 
политики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 
настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание 
правительственного курса на экономическое и социальное реформаторство.
Серебряный век русской культуры . Духовное состояние общества в начале XX в. 
Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия 
российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного 
века: символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир 
искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, 
театр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. 
Дягилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. -  составная часть 
мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и 
планы воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные 
действия на Восточном фронте в 1914— 1916 гг. Влияние военного фактора на 
экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 
общества. Человек на фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация 
царизма и государственной власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV 
Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.
Раздел 2. Великая российская революция. 1917-1921 гг
Свержение монархии. О ктябрьская революция. Причины и начало Февральской 
революции. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. 
Приоритеты Временного правительства и Исполкома Петроградского совета. Курс на 
продолжение войны. Демократизация российского общества. Социально-экономическая 
политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.
Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические 
партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». 
Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы 
Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его
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внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Керенский. Июльские события в Петрограде. 
Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государственное совещание. Выступление 
генерала Корнилова и его последствия.
Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс 
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное 
восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Со-ветов. Первые декреты советской 
власти, их значение. Установление новой власти в Москве и на местах.
Становление советской власти. Создание новых органов власти. Союз большевиков с 
левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Сове-тов. Брестский мир: причины 
подписания, условия, экономичес-кие и политические последствия. Распад коалиции 
большевиков с левыми эсерами. Экономическая политика советской власти: 
«красногвардейская атака на ка-питал». Закон о социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры. Выступление левых эсеров. Конституция РСФСР 1918 г.
Г ражданская война : понятие, причины, этапы  войны. Г ражданская война : белое и 
красное движение.Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. 
Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход 
генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, 
выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование 
Белого движения. Создание Красной Армии, ее особенности.
Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование 
Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. «Демократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. 
Колчака. Политическая программа колчаковского правительства. Военные действия на 
Восточном фронте. Конец колчаковского режима. Формирование Южного фронта. 
Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. Добровольческая армия генерала 
А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные действия на Южном 
фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Белый 
режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 
районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. 
Красный и белый террор в Гражданской войне.
Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее 
особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма. 
Ускоренная национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных 
отношений. Экономическая политика белых правительств. Реформаторская деятельность 
П. Н. Врангеля.
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». 
Положение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские 
выступления в 1920— 1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. 
Причины победы большевиков и поражения их противников.
Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества.
Н овая экономическая политика. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 
экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные 
противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к 
преодолению.
Образование С С С Р. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки 
объединения социалистических республик. Проекты объединения. Подписание 
Декларации и Договора об образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная 
политика в 1920-е гг.
Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление 
дипломатической изоляции. Генуэзская кон-ференция. Рапалльский договор. «Полоса
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признаний». Соглашения со странами Востока. Дипломатические конфликты со странами 
Запада. Создание и деятельность Коминтерна.
Внеш няя политика в 20-30-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 
прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 
создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 
антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. 
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо
французские переговоры. Сближение СССР и Германии. Договор о ненападении СССР и 
Германии и секретные протоколы.
Экономическая политика СССР______В 20-30-е годы: индустриализация.
Коллективизация сельского хозяйства.
Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники.
Первая пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. 
Стахановское движение. Итоги первых пятилеток.
Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. 
«Головокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: 
правовое положение, социально-психологические особенности. Связь между 
форсированной индустриа-лизацией и насильственной коллективизацией.
Политическое развитие в 20-30-е годы. П олитическая система СССР в 20-30-е гг. 
Сращивание государственного и партийного аппарата. Формирование однопартийной 
системы. Главное противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных разногласий и 
борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиление 
политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины 
победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Роль партии и идеологии в жизни 
страны. Огосударствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной 
демократии. Идеологизация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. 
Сталина. Массовые репрессии. Показательные судебные процессы. Принятие второй 
Конституции СССР. Национальная политика.
Духовная жизнь в 20-30-е гг. Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. 
Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Партийный 
контроль над духовной жизнью. Первая волна эмиграции. Сменовеховство. Большевики и 
церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских 
писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 
музыке, театре, кинематографе. Культурная революция: задачи и направления. Развитие 
образования. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно
государственный контроль над наукой. Достижения советской физической школы, 
химиков, биологов, геологов. Утверждение метода социалистического реализма в 
литературе и искусстве. Переход от относительной свободы творчества к подконтрольным 
партии творческим союзам. М. Горький. Советский кинематограф. Музыкальное 
творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр 
Раздел 4. Великая О течественная война. 1941-1945 гг.
Н ачало Великой Отечественной войны П редпосылки коренного перелома. СССР 
накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский 
Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с 
Финляндией и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной 
Буковины. Советско-германские отношения накануне войны.
Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на 
СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 
организации отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — 
осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за 
Москву. Разгром немецких войск под Москвой. Героическая оборона Ленинграда.
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Н ачало коренного перелома в ходе войны. С талинградская битва. Немецкое 
наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление Красной 
Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее 
на-ступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский 
«новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничто-жение людей. 
Партизанское и подпольное движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги 
первого этапа войны.
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период 
войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. 
Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. 
Художественная культура. Церковь в период Великой Отече-ственной войны.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром 
немецких войск под Сталинградом.
Заклю чительны й этап войны: Освобождение СССР. Конференции союзников. 
Освобождение стран Европы. Итоги войны . Начало изгнания захватчиков с советской 
земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги 
и значение. Битва за Днепр. Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция. 
Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 
фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. 
Русская освободительная армия. Национальная политика в годы войны.
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка 
на Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская 
(Ялтинская) конференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. 
Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск 
в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза. Итоги войны.
Раздел 5. СССР в 1945-1953 г.
Внутренняя политика СССР в послевоенные годы: экономическое и политическое 
развитие. Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 
окончания войны. Экономические дискуссии 1945— 1946 гг. Восстановление и развитие 
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 
«Закручивание гаек» в экономике.
Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. 
Изменения в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни 
общества. Новый виток репрессий. Национальная политика.
Идеология и культура в послевоенное врем я. Идеология и культура в 1945-1953 гг.. 
Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании в литературе, театре, 
кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. Научные дискуссии. 
Разгром генетики.
Внеш няя политика СССР в послевоенные годы . Внешняя политика в 1945-1953 гг.. 
Причины и начало «холодной войны». Укрепление статуса СССР как великой мировой 
державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол Германии. Политика 
укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне. 
Внутренняя политика СССР в 1954-х -1964-х годах. Изменения политической 
системы. Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за 
власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа 
личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 
Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. 
Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции СССР. Отстранение от 
власти Н. С. Хрущева.
Экономика СССР в 1953-1964 г. «Оттепель» в духовной жизни. Экономика СССР в 
1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйственная политика 
Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления
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промышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. 
Запуск первого искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос 
Ю.А. Гагарина. Особенности социальной политики. Жилищное строительство.
«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. 
Границы десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление 
идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 
кинематографии. Развитие науки, открытия советских ученых в важнейших областях 
науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, реформа школы 1958 г. 
Раздел 6. СССР в середине 60-х -  середине 80 гг»
П олитика мирного сосущ ествования: успехи и противоречия. Выработка новых 
подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным 
общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 
Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых 
подходов в отношениях со странами социализма. Организация Варшавского договора. 
КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со 
странами «третьего мира».
Внутренняя политика СССР в 1960-начале 80-х годов. Консервация политического 
режима. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л. И. Брежнев. 
Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 
политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 
1977 г.
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 
экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в
промышленности: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в 
научно-технической сфере. Особенности социальной политики.
Общественная жизнь в середине 1960-х -  середине 1980-х гг. Концепция «развитого 
социализма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и
противоречия художественной культуры. Усиление идеологического контроля за
средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с 
идеологией застоя. Советский театр. «Магнитофонная революция». Советская музыка. 
Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. Инакомыслие. 
Движение диссидентов.
П олитика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического 
паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 
напряженности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. 
Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. «Доктрина 
Брежнева».
Раздел 7. Перестройка в СССР. 1985-1991
Перестройка политической системы. (1985-1991). П олитика «гласности»Реформа
политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть Л. И. 
Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». 
Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы. Проведение 
выборов народных депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). 
Возрождение российской многопартийности. Национальная политика и межнациональные 
отношения. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. 
Провозглашение союзными республиками независимости. Распад СССР. Образование 
СНГ.Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. 
Провозглашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 
информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 
реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 
политики гласности.

245



Реформа экономики и ее итоги. Экономические реформы 1985— 1991 гг. Стратегия 
«ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 
причины ее незавершенности. Обострение экономической ситуации, падение 
производства и уровня жизни. Программа «500 дней».
Д иалектика нового мыш ления. Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового 
политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало разоружения. 
Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана. 
Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Итоги и последствия политики нового мышления.
Раздел 8. Россия в конце 20-начале 21 века»
Российская экономика на пути к  рынку. Программа ради-кальных экономических 
реформ. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода 
реформ. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 
1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.
П олитическая система и духовная жизнь современной России. Политическая жизнь в 
1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 
Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции 
страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 
России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. 
Президентские выборы 1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического 
развития страны в 1990-е гг.
Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. 
Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное ис-кусство. Средства массовой 
информации. Российский спорт. Традиционные религии в современной России. 
Строительство обновлённой Ф едерации. Народы и регионы России накануне и после 
распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах 
федеративного устройства России. Нарастание противоречий между Центром и 
регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. 
Геополитическое положение и внеш няя политика России. Новое место России в мире. 
Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики 
страны в 90-е гг.
Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 
государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и 
единства общества. Новые государст-венные символы России. Экономические реформы. 
Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с тер-роризмом. 
Разработка новой внешнеполитической стратегии. Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. 
Избрание Президентом России Д.А. Медведева.

Всеобщая история
А вторская рабочая программа по учебному предмету Всеобщая история 
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н .И.Ш евченко, А.Я. Ю довская, Л .М .Ванюш кина,
А.О.Сороко-Цюпа, О .Ю .Стрелова -  М.: Просвещение, 2011

Содержание программы Всеобщая история
РАЗДЕЛ I. Новейш ая история. П ервая половина XX века
М ир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная 
эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция 
как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и 
США. Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического 
развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: 
лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление 
регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства
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государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из 
основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. 
Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 
накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 
Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 
последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 
Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 
Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 
Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: 
консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале
XX в.: внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал- 
реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 
Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 
мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел 
колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно
политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - 
Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений 
в европейском обществе.
П ервая мировая война. Последствия войны: революции и распад империй.
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 
участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой 
войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 
союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, 
социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и 
разрушительная за всю историю человечества.
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 
Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 
мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры
колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного 
мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 
неустойчивости новой системы международных отношений.
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 
Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 
расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 
политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 
леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 
образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 
образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 
Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 
движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и С траны  Европы  и СШ А в 
20-е годы . США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 
политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 
Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 
зрелого индустриального общества.
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 
социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 
соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода 
из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая 
модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и 
авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления 
тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в.
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СШ А и демократические страны Европы  в 1930-е гг.Особенности экономического 
кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой 
индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные 
приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 
капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. 
Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг.
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 
Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 
проблемами.
Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 
Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере.
Тоталитарны е режимы в 1930-е гг: И талия, Германия, Испания. Формирование 
тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 
экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 
Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки 
утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского 
фашизма.
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 
пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 
идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 
установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и 
фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной 
жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 
Внешняя политика Германии в 1930-е гг.
Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 
монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь.
Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в 
Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 
Особенности испанского фашизма.
Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско- 
Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 
Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 
противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 
агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно
политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). 
Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи 
коллективной безопасности.
Восток и Л атинская Америка в первой половине ХХ в ека . Географические и 
политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой 
половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы модернизации в 
условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 
модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 
странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 
Китая и Индии.
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 
социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 
половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 
Латинской Америки.
Вторая мировая война. Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 
Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 -
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июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная 
война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 
фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 
гг.
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 
Сопротивления и его герои.
Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 
второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 
(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 
послевоенном устройстве мира.
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.).
Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 
океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. 
Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 
человечества.
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940
х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное 
урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 
германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. 
Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. 
Преступления против человечности.
Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Предпосылки превращения 
послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной 
войны».
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 
на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 
создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 
сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий 
фактор от прямого военного столкновения.
Послевоенное экономическое развитие. Особенности послевоенного экономического 
восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 
экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной 
валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в 
Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как 
сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 
характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 
зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.
Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно
технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 
(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 
занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 
образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики 
ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, 
социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально
экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях 
глобализации и соперничества трех центров современ-ной мировой экономики (США, 
Европейский союз, Япония).
Послевоенное политическое развитие. Гражданское общество.Главные идейно
политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, 
либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в.
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Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и 
крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. 
Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу 
умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и 
партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 
националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во 
второй половине XX - начале XXI в.
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 
общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 
антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 
феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 
Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий 
перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения 
гражданских инициатив.
СШ А во второй половине ХХ века . Предпосылки превращения США в центр мировой 
политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 
политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих 
тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - 
сверхдержава в конце XX - начале XXI в.
Великобритания и Ф ранция во второй половине 20-го в. Великобритания. 
«Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. 
Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 
революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 
Приоритеты внешней политики Великобритании.
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 
половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 
«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 
генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 
левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 
Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.
И талия и Германия во второй половине 20-го в. Италия. Провозглашение республики. 
Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической 
системы во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних 
партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально
экономического развития Италии.
Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 
режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная 
Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и 
политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 
рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 
Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические 
проблемы объединенной Германии.
Страны  Восточной Европы  во второй половине 20-го в. Восточноевропейские страны. 
Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы 
формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь).
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 
Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 
экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в 
Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в 
странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 
направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 
рубеже XX-XXI вв.
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Л атинская А мерика и А фрика во второй половине 20-го в .Страны Азии и Африки в 
современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации 
общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные 
особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско- 
мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних 
влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально
экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место 
стран Азии и Африки в системе международных отношений.
Страны  Азии: Япония, Китай и Индия в современном м ире. Япония. Основные 
направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие 
«японское экономическое чудо» во второй половине XX в.
Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 
национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао 
Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 
Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в кон-це XX в. 
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 
политика Индии, ее роль в современном мире.
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально
экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 
модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 
Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 
Культура XX века. Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и 
новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 
бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в.
Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до 
постмодернизма конца XX - начала XXI в.
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 
(художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 
Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 
дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 
архитектуре.
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в 
изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин).
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, 
Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э.-М. 
Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе 
(Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл).
Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 
(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. 
Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. 
Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на 
службе у пропаганды.
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 
проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль 
науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 
Интернет.
Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- 
Деррида). Осмысление проблем информационного общества.
Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская 
литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда 
(Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г.
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Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. 
Коэльо. «Алхимик»),
Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и 
европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления 
(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 
Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 
массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу- 
бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и 
элитарное искусство. Двойственная роль массового
Международные отношения. Глобализация. Международные отношения в условиях 
биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от 
конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 
Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», 
крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 
Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль 
ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский 
варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза 
международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале
XXI в.
Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 
глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и 
мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 
глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 
проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения.
Тематический план рабочей программы 
учебного предмета «Всеобщая история»
9 класс (3 часа в неделю)_______________
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела (в часах)
Тема 1 Новейш ая история. Первая половина XX в. 17

2. 
Т е а Новейшая история. Вторая половина XX - 

начало XXI в
14

Тема 3 Россия на рубеже XIX - XX вв 10
Тема 4 Великая Российская революция. 1917-1921 гг. 9
Тема 5 СССР на путях строительства нового общества 12
Тема 6 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 8
Тема 7 СССР в 1945-1964 гг. 9
Тема 8 СССР в 1964-1991 гг. 9
Тема 9 Россия в конце XX -  начале XXI в. 9

Обществознание
А вторская программа: Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л .Ф .Ивановой
«Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 
редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы»», - М осква, «Просвещение» 2014 год. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  О БУ ЧЕН И Я И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖ АНИЯ 
КУРСА ПО ОБЩ ЕСТВОЗНАНИЮ
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса, являются:
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 
своей страны;
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• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями.
М етапредметные результаты  изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам;
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются:
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 
явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей;
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями.
СОДЕРЖ АНИЕ КУРСА 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩ НОСТЬ Л И ЧН О СТИ
I. Человек в социальном измерении Природа человека. Интересы и потребности. 
Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. 
Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 
особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 
самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 
Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно 
зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. 
Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как 
«социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная 
принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. Гражданско-правовое 
положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает 
от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в семье. 
Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический
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коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 
конфликты и пути их разрешения.
СОВРЕМ ЕННОЕ ОБЩ ЕСТВО
III. Общество — большой «дом» человечества Что связывает людей в общество. 
Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 
Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ 
жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в 
обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего 
складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 
сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём Мир как единое целое. Ускорение мирового 
общественного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 
нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 
современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 
экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 
быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. 
Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место России 
среди других государств мира.
СО ЦИАЛЬНЫ Е НОРМ Ы
V. Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила 
общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и 
ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. 
Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 
чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность 
человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — 
Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 
человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и 
культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются 
права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. 
Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 
Защита Отечества — долг и обязанность.
VI. Основы российского законодательства Гражданские правоотношения. Гражданско- 
правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 
правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 
несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМ ИКА И СО ЦИАЛЬНЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ
VII. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 
потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное 
производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия 
и их современные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 
рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль 
государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и
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безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического 
развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях Основные участники экономики — 
производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в 
современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 
этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика 
семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. IX. Мир 
социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 
Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей 
и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в 
постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 
Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его 
место в современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 
Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 
межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
X. Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и 
внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 
Формы государства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. 
Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический 
режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 
Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 
Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти 
Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. 
Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. 
Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. 
Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 
вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. 
Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни Информация и способы её 

распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её многообразие и 
формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии 
в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 
религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе Можно ли предвидеть будущее? Как 
приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и 
карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 
создаётся молодыми.
Тематический план рабочей программы 
учебного предмета «Обществознание»
5 класс
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела(в 
часах)

Раздел 1. Человек 6 часов
Раздел 2. Семья 5 часа
Раздел III. Школа 6 часов
Раздел IV Труд 6 часов
Раздел V. Родина 10 часов
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Заключительные уроки 2
Итого 35

Тематический план рабочей программы 
учебного предмета «Обществознание»
6 класс
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела(в 
часах)

Введение 1 час
Раздел 1. Ч еловек  в социальном  изм ерении 12 часов
Раздел 2. Человек среди людей 10 часов
Раздел III. Нравственные основы жизни 8 часов
Раздел IV. Итоговое повторение 4часов

Тематический план рабочей программы 
учебного предмета «Обществознание»
7 класс
№ Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела(в 
часах)

Раздел 1. Р егули рован и е поведения лю дей в 
общ естве

12 часов

Раздел 2 Человек в экономических отношениях 13+1 часов
Раздел III. Человек и природа 5 часов + 1

Итоговое повторение 2 + 1 час
Итого 35 час

Тематический план рабочей программы 
учебного предмета «Обществознание»
8 класс

№ Наименование раздела Продолжительность 
изучения раздела (в часах)

Вводный урок 1
Глава 1 Личность и общество. 6
Глава 2. Сфера духовной культуры. 8
Глава 3 Социальная сфера 5
Глава 4 Экономика 13

Итоговое повторение. 2
Всего 35

Тематический план рабочей программы 
учебного предмета «Обществознание»
9 класс

№ Наименование раздела Продолжительность 
изучения раздела (в часах)

1 Политика. 12
2 Право 22

Всего 34

Г еография
П рограмма основного общего образования по географии. 5-9 классы  / И.И.Баринова,
В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин. М осква: «Дрофа», 2016 г.

5 КЛАСС
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Содержание обучения
М ир в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 
на Земле.
Н ауки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География -  наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география -  два 
основных раздела географии.
М етоды географических исследований. Географическое описание. Картографический 
метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 
метод.
Предметные результаты: учащиеся должны уметь:
- приводить примеры географических объектов;
- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 
(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией);
- объяснять, для чего изучают географию.
К ак люди откры вали Землю
Географические откры тия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические откры тия. Открытие Америки. Первые кругосветные 
путешествия. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
О ткры тия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
П рактические работы №1,2.
Предметные результаты: учащиеся должны уметь:
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и настоящее время и наиболее 
выдающиеся результаты географических открытии и путешествии;
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени;
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.
Земля во Вселенной
К ак древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 
Система мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
П ланеты -гиганты  и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. М етеоры. М етеориты.
М ир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
У никальная планета-Земля. Земля-планета жизни: благоприятная температура, наличие 
воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковского,
С.П. Королева в развитие космонавтики. Первые космонавт Земли -  Ю.А. Гагарин. 
Предметные результаты: учащиеся должны уметь:
- описывать представления древних людей о Вселенной;
- называть и показывать планеты Солнечной системы;
- называть и показывать планеты земной группы и планеты-гиганты;
- описывать уникальные особенности Земли как планеты.
Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
Ориентирование по местным признакам.
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П лан местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 
древности. План местности. Географическая карта.
П рактические работы № 3,4.
Предметные результаты: учащиеся должны уметь:
- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 
«ориентирование», «план местности» географическая карта»;
- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте;
- работать с компасом;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков.
Природа Земли
К ак возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И.Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 
Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли в нутрии? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры.
Землетрясения и вулканы . Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Ж ивая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
П очва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 
Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 
природу?
Предметные результаты: учащиеся должны уметь:
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»;
- показывать на карте основные географические объекты;
- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
- объяснять особенности строения рельефа суши;
- описывать погоду своей местности.
Личностные результаты:

- ответственным отношением к учебе;
- опытом участия в социально значимом труде;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
• основами экологической культуры.

М етапредметные результаты  обучения:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
- работать в соответствии с предложенным планом;
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- участвовать в совместной деятельности;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
- составлять описания объектов;
- составлять простой план;
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами:
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;
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- оценивать работу одноклассников. 
Тематический план
Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

Практические
работы

1 Что изучает география 5
2 Как люди открывали Землю 5 2
3 Земля во Вселенной 9
4 Виды изображений поверхности Земли 4 2
5 Природа Земли 10+1Р

Итого 35 4

6 КЛАСС
Содержание обучения 
Введение
О ткры тие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 
Земли человеком. Современная география.
Земля —  планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 
Земли. Луна.
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь :

• называть методы изучения Земли;
• называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
• объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»;
• приводить примеры географических следствий движения Земли.

ВИДЫ  ИЗО БРА Ж ЕН И Й  ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМ ЛИ 
ПЛАН М ЕСТНОСТИ
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
М асштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 
масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 
местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 
высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 
Маршрутная съемка.
П рактикум ы . 1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.
ГЕОГРАФ ИЧЕСКАЯ КАРТА
Ф орма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе 
и карте.
Географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 
координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 
картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
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П рактикум. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 
географическим координатам.
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь :

• объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 
«географическая карта»;

• находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте;

• читать план местности и карту;
• определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности;
• производить простейшую съемку местности;
• работать с компасом, картой;
• классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
• определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе;
• называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности.

СТРОЕНИЕ ЗЕМ ЛИ. ЗЕМ Н Ы Е О БОЛОЧКИ.
ЛИТОСФ ЕРА
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные породы. 
Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 
горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 
Человек в горах.
Равнины  суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 
времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна М ирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового 
океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 
образующие рельеф дна Мирового океана.
П рактикум. 5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части М ирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. 
Моря, заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 
течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 
мерзлота.
П рактикум.6. Составление описания внутренних вод.
АТМ ОСФЕРА
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Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 
температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. О блака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман 
и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
П ричины, влияющ ие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
П рактикум.
7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
8.Построение розы ветров.
9.Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным».

БИОСФ ЕРА, ГЕОГРАФ ИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по 
территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение 
организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение 
состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
П рактикум.10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
Предметные результаты  обучения 
Учащийся должен уметь :

• объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», 
«Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», 
«горы», «равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 
пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 
зона»;

• называть и показывать основные географические объекты;
• работать с контурной картой;
• называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
• приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами;
• определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей;
• классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
• объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
• измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
• составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану;
• описывать погоду и климат своей местности;
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• называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты 
вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;

• называть меры по охране природы.

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМ ЛИ
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на 
жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления.
Предметные результаты  обучения 
Учащийся должен уметь :

• рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
• составлять описание природного комплекса;
• приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.

М етапредметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь :

• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• планировать свою деятельность под руководством учителя;
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
• работать в соответствии с предложенным планом;
• участвовать в совместной деятельности;
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
• оценивать работу одноклассников;
• выделять главное, существенные признаки понятий;
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
• сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
• высказывать суждения, подтверждая их фактами;
• классифицировать информацию по заданным признакам;
• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
• работать с текстом и нетекстовыми компонентами:
• давать характеристику географических объектов;
• классифицировать информацию;
• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.

Личностные результаты  обучения
Учащийся должен обладать:

• ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

• опытом участия в социально значимом труде;
• осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению;
• коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности;

• основами экологической культуры.
Тематическое планирование________________________________________________________
Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

Практические
работы

1 Введение 1
2 Виды изображений поверхности Земли 9 4
3 Строение Земли. Земные оболочки 22 6
4 Население Земли 3
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Итого 35 10

7 КЛАСС 
Содержание курса 
Введение
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 
света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 
Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 
географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 
масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований.
Практические работы. 1.Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:
Показывать материки и части света;

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту.
Главные особенности природы Земли 
Литосфера и рельеф Земли
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 
Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 
П рактические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 
Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 
выявление причин сходства и различий (по выбору).
Атмосфера и клим аты  Земли
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 
воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 
климатические пояса. Климатообразующие факторы.
П рактическая работа. З.Характеристика климата по климатическим картам.
П рактическая работа._4. Сравнительное описание основных показателей климата
различных климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий 
материка для жизни населения.
Г идросфера. Мировой океан -  главная часть гидросферы
Воды М ирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 
массы. Схема поверхностных течений.
Ж изнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей

Географическая оболочка
Строение и свойства географической оболочки.
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 
веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные
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комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
П риродная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность.
П рактическая работа. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 
с самыми большими ареалами таких ландшафтов.
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:

• называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 
крупных форм рельефа от строения земной коры;

• объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 
осадков;

• называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
• делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
• показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод;
• приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
• приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов.

Население Земли
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 
численность населения. Размещение людей на Земле.
Н ароды и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 
религии.
Хозяйственная деятельность людей. Г ородское и сельское население. Основные виды 
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 
карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные типы.
П рактическая работа. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики 
населения материков и стран мира.
П рактическая работа. 7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших 
этносов и малых народов, а также крупных городов.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 
карту; показывать наиболее крупные страны мира.
Океаны и материки 
Океаны
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
П рактическая работа.8 Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 
П рактическая работа. 9. Описание по картам и другим источникам информации 
особенностей географического положения, природы и населения одного из крупных 
островов (по выбору).
Южные материки
Общие особенности природы южных материков.
Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. 
Общие особенности климата внутренних вод. Общие особенности расположения
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природных зон. Почвенная карта.
Африка
Г еографическое положение. Исследования Африки
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 
природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальны е парки. Влияние 
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 
Страны  Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны  Западной и Ц ентральной Африки. Н игерия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны  Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны  Ю жной Африки. Ю жно-А фриканская Республика. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 
Республики.
П рактическая работа.10. Определение по картам атласа природных ресурсов стран 
Центральной Африки.
П рактическая работа.11. Определение по картам основных видов деятельности 
населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и 
внешнего облика крупнейших городов Африки.
Австралия и Океания
Географическое положение Австралии. История откры тия. Рельеф и полезные 
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и ис
следования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
К лимат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 
материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды.
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 
зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 
А встралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 
природы человеком.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 
открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники 
природного и культурного наследия.
П рактическая работа. 13.Сравнительная характеристика природы, населения и его 
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).
Ю ж ная Америка
Географическое положение. Из истории откры тия и исследования материка.
Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по
лезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
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Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 
Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при
роды.
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 
населения. Страны.
Страны  востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны  Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Перу.
П рактическая работа.14. Составление описания природы, населения, географического 
положения крупных городов Бразилии или Аргентины.
П рактическая работа. 15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности 
населения Андских стран.
А нтарктида
Географическое положение. О ткры тие и исследование А нтарктиды. Природа.
Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 
исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 
Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.
П рактическая работа. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем.

Северные материки
Общие особенности природы северных материков.
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 
климата и природных зон.

Северная Америка
Географическое положение. Из истории откры тия и исследования материка.
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 
исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 
национальные парки Канады.
Соединенные Ш таты  Америки. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. М ексика. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
П рактическая работа. 17. Характеристика по картам основных видов природных 
ресурсов Канады, США и Мексики.
П рактическая работа. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 
географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 
Канады, США и Мексики.

Евразия
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 
географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
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Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 
Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 
пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 
распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 
Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.
Страны  Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 
Комплексная характеристика стран региона.
Страны  Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 
и Германии.
Страны  Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 
Украина. Молдавия.
Страны  Ю жной Европы. И талия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 
региона.
Страны  Ю го-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны  Ц ентральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркмении и Монголии.
Страны  Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.
Страны  Ю жной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индии.
Страны  Ю го-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
П рактическая работа. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 
группам.
П рактическая работа.20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран 
Северной Европы, связанных с океаном.
П рактическая работа.21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 
Германии.
П рактическая работа.22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 
признакам.
П рактическая работа.23. Составление описания географического положения крупных 
городов Китая, обозначение их на контурной карте.
П рактическая работа.24. Моделирование на контурной карте размещения природных 
богатств Индии.
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 
океанов и материков как крупных природных комплексов;
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 
(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 
полуострова);
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках;
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уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 
деятельности человека.

Географическая оболочка —  наш дом
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 
целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 
условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и ее охране.
П рактическая работа.25. Моделирование на контурной карте размещения основных 
видов природных богатств материков и океанов.
П рактическая работа.26. Составление описания местности; выявление ее 
геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 
наличие памятников природы и культуры.
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 
целостность, ритмичность, зональность;
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 
М етапредметные результаты  обучения 
Учащийся должен уметь:
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 
выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию;
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 
создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные).
Личностные результаты  обучения 
Учащийся должен:

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;
• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран;
• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;
• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования;
• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов;
• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;
• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение;
• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения.

Тематический план
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Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

Практические
работы

1 Введение 2 1
2 Главные особенности природы Земли 9+1Р 4
3 Население Земли 3 2
4 Океаны и материки 50 17
5 Географическая оболочка -  наш дом 2+1Р 2

Итоговое повторение (резервное время) 2
Итого 70 26

8 КЛАСС 
Содержание курса

Что изучает физическая география России
Что изучает география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 
Знакомство со структурой учебника и атласом.
Наш а Родина на карте мира
Географическое положение России. Россия -  крупнейшее по площади государство мира. 
Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 
России.Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 
Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. 
Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления 
времени в России. Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение 
Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь.
Современное административно-территориальное устройство России.Федеральные округа 
и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 
национально-территориальные образования.
Практическая работа1 «Характеристика географического положения России». 
Практическая работа2 «Определение поясного времени в различных пунктах России». 
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 
Предметные результаты  обучения 
Учащийся должен уметь:
Называтьразличные источники географической информации и методы получения 
географической информации;
Определять географическое положение России;
Показывать пограничные государства, мор, омывающие Россию;
Определять поясное время.

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России 
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 
геологической истории формирования земной коры. Связь основных форм рельефасо 
строением литосферы.
Минеральные ресурсы России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 
ископаемых. Развитие форм рельефа. Стихийные природные явления, происходящие в 
литосфере.
Практическая работа 3«Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры».
Климат и климатические ресурсы
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Распределение 
тепла и влаги на территории России.
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Разнообразие климата России. Зависимость человека от климата. Агроклиматические 
ресурсы. Неблагоприятные климатические явления.
Климат родного края.
Практическая работа 4 «Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 
средних температур января и июля, годового количества осадков на территории России». 
Практическая работа 5 «Оценка основных климатических показателей одного из регионов 
страны».
Внутренние воды и водные ресурсы
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера, болота, подземные воды, ледники, 
многолетняя мерзлота. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние 
деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 
Стихийные явления, связанные с водой.
Дискуссия. Тема «Вода- уникальный ресурс, который нечем заменить...»
П очвы  и почвенные ресурсы
Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвы 
своей местности. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 
человека. Охрана почв.
Практическая работа 6 «Выявление условий почвообразования основных типов почв. 
Оценка их плодородия».
Растительны й и ж ивотный мир. Биологические ресурсы
Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Растительный и животный мир своей местности. 
Природно-ресурсный потенциал России.
Практическая работа 7 «Составление прогноза изменений растительного и животного 
мира при изменении других компонентов природного комплекса».
Практическая работа 8«Определение роли ООПТ в сохранении природы России». 
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:
Называть и показывать крупные равнины и горы;
Выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 
Показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
Объяснять закономерности их размещения;
Делать описание отдельных форм рельефа по картам;
Называть факторы, влияющие на формирование климата в России;
Определять характерные особенности климата России;
С помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т.д.;
Оценивать водные ресурсы;
Называть факторы почвообразования;
Объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 
примеры;
Называть примеры по охране растений и животных.
Раздел II. Природные комплексы России

Природное районирование
Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Моря как крупные 
природные комплексы. Ресурсы морей. Природные зоны России. Разнообразие лесов 
России. Роль лесов в жизни человека. Необходимость охраны лесов. Безлесные зоны на 
юге России. Хозяйственное использование безлесных зон. Высотная поясность. 
Практическая работа9 «Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 
выбору)».
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Практическая работа10 «Объяснение принципов выделения крупных природных 
регионов на территории России».
Природа регионов России 
Восточно-Европейская (Русская) равнина
История освоения. Особенности географического положения и природы Русской равнины. 
Природные комплексы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы Восточно
Европейской равнины: Карелия. Валдай. Волга. Селигер. Природные ресурсы равнины. 
Проблемы рационального использования.
Кавказ -  самые высокие горы России
Особенности географического положения и природы Северного Кавказа. Особенности 
природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. 
Уникальный курортный регион России. Население Северного Кавказа.
Урал -  «каменный пояс Русской земли»
Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы и 
своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина
Особенности географического положения и природы. Природные зоны Западно
Сибирской равнины. Разнообразие природных ресурсов равнины и условия их освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы
Состав территории и особенности географического положения. История освоения 
Восточной Сибири. Особенности природы. Природные районы Восточной Сибири. Озеро 
Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.
Дальний Восток -  край контрастов
Особенности географического положения и природы. История освоения. Природные 
комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы.
Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.
Практическая работа 11«Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 
России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности». 
Практическая работа 12 «Характеристика взаимодействия природы и общества на 
примере одного из регионов».
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:
Показывать на карте основные природные зоны России, называть их;
Приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 
мира;
Объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;
Показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;

Называть и показывать на карте географические объекты;
Оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 
труда и быта;
Выделать экологические проблемы природных регионов.

Раздел IV. Человек и природа
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.
Стихийные природные явления, их причины и география. Меры борьбы со стихийными 
природными явлениями. Воздействие человека на природу. Рациональное 
природопользование. Охрана природы. Россия на экологической карте мира. Источники 
экологической опасности.
География для природы и общества. Взаимоотношения человека и географической среды. 
НТР -  благо или причина экологического кризиса?
Практическая работа 13 «Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 
двух регионов России».
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Практическая работа 14 «Составление карты «Природные уникумы России» по желанию» 
Практическая работа 15 «Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России».
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:
Объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 
людей;
Объяснять изменение природыпод влиянием деятельности человека;
М етапредметные результаты  обучения:
Учащийся должен уметь:
Ставить учебные задачи;
Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задач; 
Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями;
Классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
Использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне общего 
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий;
Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 
конспект, тезисы выступления;
Выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
Вести дискуссию, диалог;
Находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты  обучения:
Учащийся должен обладать:
Российской гражданской индентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России;осознанием своей 
этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества;
Ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
Целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики;
Пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
Основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления

Тематический план
Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

Практические
работы

1 Что изучает физическая география 
России

1

2 Наша Родина на карте мира 6 2
3 Особенности природы и природные 

ресурсы России
18 6

4 Природные комплексы России 36+2Р 4
5 Человек и природа 6+1Р 3

Итого 70 15

273



9 КЛАСС 
Содержание курса 
Общая часть курса 
Место России в мире

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 
жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 
сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 
деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 
национально-территориальные образования. Федеральные округа.

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 
виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного 
географического положения России. Географическое положение как фактор развития 
хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная
территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 
пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 
Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. Экономико- и 
транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение 
России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 
порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. 
Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения 
России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны.

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, 
ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона 
Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России.
П рактические работы. № 1. Анализ административно-территориального деления 
России. № 2. Сравнение географического положения России с другими странами.

НАСЕЛЕНИЕ РО ССИ ЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 
государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 
XVI—XIX вв.

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 
Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 
Особенности естественного движения населения в России. Поло-возрастная структура 
населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 
своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 
Прогноз численности населения. Национальный состав населения России. Россия — 
многонациональное государство. Языковые семьи народов России. Классификация 
народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. 
Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 
Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 
миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны.

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 
сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 
численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 
Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. 
Географические особенности размещения российского населения. Основная зона 
расселения. Размещение населения в зоне Севера.

274



П рактические работы. № 3. Составление сравнительной характеристики
половозрастного состава населения регионов России. № 4. Характеристика особенностей 
миграционного движения населения России.

ГЕОГРА Ф И ЧЕСКИ Е О СО БЕН Н О СТИ  ЭКОНОМ ИКИ РО ССИИ
География основных типов экономики на территории России. Классификация историко
экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 
Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы 
природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей промышленности и 
ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические 
ситуации и экологические проблемы России. Россия в современной мировой экономике. 
Перспективы развития России. Особенности постиндустриальной стадии развития. 
Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой 
перспективе.
ВАЖ Н ЕЙ Ш ИЕ М ЕЖ ОТРАСЛЕВЫ Е КО М ПЛ Е К С Ы  РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФ ИЯ
Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки 
в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 
образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 
образования.
М АШ И Н О СТРОИ ТЕЛЬНЫ Й  КОМ ПЛЕКС
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 
машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 
машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 
машиностроения .
Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 
размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 
Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 
машиностроения.
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 
Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 
П рактические работы. № 5. Определение главных районов размещения предприятий 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения.
ТОПЛИВНО-ЭН ЕРГЕТИ Ч ЕС КИЙ КО М П ЛЕКС (ТЭК)
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 
Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. Топливная 
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и 
транспортировка нефти и природного газа. Система нефте - и газопроводов. География 
переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую 
среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 
промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 
России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 
окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 
особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники 
энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы 
развития электроэнергетики.
П рактические работы. № 6. Характеристика угольного бассейна России. 
КО М П ЛЕКСЫ , ПРОИЗВОДЯЩ ИЕ КОНСТРУКЦ И О Н Н Ы Е М АТЕРИАЛЫ  И 
ХИМИ Ч ЕС КИ Е ВЕЩ ЕСТВА
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 
нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. 
Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации,

275



комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 
технологии. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 
металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы
размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. 
Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 
размещения предприятий.
География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры. 
Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 
комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 
химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 
отраслей. Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 
отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 
химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 
Перспективы развития отрасли. Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их 
география. Состав и продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 
промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
А ГРО П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Й  КО М П ЛЕКС (АПК)
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 
отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 
угодья, их структура.
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 
Назначение зерновых и технических
культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития 
земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 
животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой 
и пищевой промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших 
отраслей. Влияние легкой
и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 
П рактические работы. № 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 
технических культур. № 8. Определение главных районов животноводства. 
ИНФ РАСТРУКТУРНЫ Й КОМ ПЛЕКС
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 
значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 
периодичности потребления и распространенности.
Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 
транспортных узлов. Влияние на
размещение населения и предприятий. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 
Показатели развития и особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. 
География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. 
Перспективы развития. Водный и другие виды транспорта. Показатели развития 
и особенности морского транспорта. География морского транспорта, распределение 
флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы 
развития. Показатели развития и особенности речного транспорта.
География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 
протяженность судоходных речных
путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. 
Показатели развития и особенности
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авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую 
среду. Перспективы
развития. Трубопроводный транспорт. Связь. Сфера обслуживания. Жилищно
коммунальное хозяйство. Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей 
и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера 
обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального 
хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.
Предметные результаты  обучения 
Учащийся должен уметь:
Называть численность населения РФ,крупные народы РФ, места их проживания, 
крупнейшие города, главную полосу расселения;
Объяснять значение понятий: естественное движение, механическое движение, миграции, 
состав населения, трудовые ресурсы, плотность населения, урбанизация, агломерация, 
отрасль, состав и структура хозяйства, факторы размещения;
Объяснять демографические проблемы;
Читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 
стратегические материалы, характеризующие население РФ;
Объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду;
Описывать (характеризовать) отрасль и межотраслевой комплекс.

Региональная часть курса

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩ ЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФ ИЯ КРУПНЫ Х 
РЕГИОНОВ
Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 
районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 
территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 
Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 
П рактические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 
ЗАПАДНЫ Й М АКРОРЕГИОН —  ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 
Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально
экономическом развитии страны.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОП ЕЙ СКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД
Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 
Центральная Россия
и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности исторического 
развития. Характер поверхности
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Население 
и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. Размещение 
населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. 
Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития. Районы Центральной России. 
Москва и Московский столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор 
формирования региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. 
Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население 
Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно
исторические памятники. Географические особенности областей Центрального района. 
Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, 
Северо-Восточного, Восточного и Южного.
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Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 
географического положения, его
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. 
Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и 
города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 
промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.
Основные направления развития.
Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности
географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
География природных ресурсов. Численность и динамика численности 
населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская 
агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 
отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая
промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское 
хозяйство. Сфера ус луг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
Историко-культурные памятники района.
ЕВРОП ЕЙ С КИЙ СЕВЕР
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Особенности географии природных ресурсов:
Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Население. Численность и 
динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы 
и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль 
района в социально-экономическом пространстве страны.
П рактические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 
Европейского Севера.
ЕВРОП ЕЙ С КИЙ Ю Г —  СЕВЕРНЫ Й КАВКАЗ. К РЫ М
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 
Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 
жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. 
Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 
Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности 
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 
организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая,
машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития. Крым: особенности ЭГП, природно
ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 
важнейших отраслей хозяйства.
ПОВОЛЖ ЬЕ
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 
традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие 
отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая
промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 
Экологические проблемы. Основные направления развития.
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УРАЛ
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 
экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 
традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие 
отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 
Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития.
ВО СТО ЧНЫ Й  М АКРОРЕГИОН —  АЗИАТСКАЯ РОССИЯ
Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально
экономическом развитии страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 
Историко-географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. 
Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. 
Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. 
Основные перспективы развития. Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве 
России. Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной 
зоны заселения и зона Севера —два района, различающиеся по характеру заселения, 
плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно
Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 
Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 
территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 
Численность и динамика численности населения. Размещение
населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ангаро-Енисейский
и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 
электроэнергетика, черная
металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления
развития. Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер 
поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 
ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 
Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 
Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, 
топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 
проблемы. Основные направления развития.
П рактические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 
Сибири.
Предметные результаты  обучения
Учащийся должен уметь:
Называть (показывать) субъекты РФ, крупные географические регионы РФ и их 
территориальный состав;
Объяснять значение понятий: районирование, экономический район, специализация 
территории, географическое разделение труда;
Объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 
регионов РФ, их специализацию и экономические связи;
Описывать природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические 
проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных источников 
информации.
М етапредметные результаты  обучения
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Учащийся должен уметь:
Ставить учебные задачи;
Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задач; 
Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 
условиями;
Классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;
Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
Использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне общего 
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств
информационно-коммуникационных технологий;
Работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 
конспект, тезисы выступления;
Выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
Вести дискуссию, диалог;
Находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.
Личностные результаты  обучения:
Учащийся должен обладать:
Ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
Целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики;
Гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
Коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности
Пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
Основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления;
Эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 
России.
Тематический план
Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

П рактические
работы

Общ ая часть курса 33+1Р
1 Место России в мире 4 2
2 Население Российской Федерации 5 2
3 Географические особенности 

экономики России
3

4 Важнейшие межотраслевые комплексы 
России и их география

1

5 Машиностроительный комплекс 3 1
6 Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК)
3 1

7 Комплексы, производящие 
конструкционные материалы и 
химические вещества

7

8 Агропромышленный комплекс (АПК) 3+1Р 2
9 Инфраструктурный комплекс 4
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Региональная часть курса 26
10 Районирование России. Общественная 

география крупных регионов
1 1

11 Западный макрорегион -  Европейская 
Россия

1

12 Центральная Россия и Европейский 
Северо-Запад

6

13 Европейский Север 3 1
14 Европейский Юг -  Северный Кавказ 3
15 Поволжье 3
16 Урал 3
17 Восточный макрорегион -  Азиатская 

Россия
6 1

18 Итоговое повторение (резервное время) 9
Итого 70 11

М атематика

М атематика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учеб.пособие для
общеобразоват. организаций/ (сост. Т.А.Бурмистрова). -  5-е изд. -  М.: Просвещение. 
2016. -  80 с.

Планируемые результаты изучения курса математики 
Рациональны е числа
Ученик 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, применение калькулятора;
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты.
Ученик 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
Ученик научится:
использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Ученик 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
Ученик научится:
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использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин.
Ученик 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.
Н аглядная геометрия
Ученик 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) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 
и наоборот;
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Содержание курса
Арифметика
Н атуральны е числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 
степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 
числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 
общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 
на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 
основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 
величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 
арифметическими способами.
Рациональны е числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
арифметических действий.
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 
измерениядлины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 
между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
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количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 
формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Элементы алгебры
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 
Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 
О писательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. М ножества 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Н аглядная геометрия.
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 
площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 
Равновеликие фигуры. 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. Понятие о равенстве фигур. 
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
М атематика в историческом развитии.
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.

Тематическое план 
5 класс

№
п/п

Разделы программы Количество
часов

1 Натуральные числа и шкалы 15
2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21
3 Умножение и деление натуральных чисел 27
4 Площади и объемы 12
5 Обыкновенные дроби 23
6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей
13

7 Умножение и деление десятичных дробей 26
8 Инструменты для вычислений и измерений 17
9 Повторение 16

Итого 170
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Тематическое план
6 класс

№
п/п

Разделы программы Количество
часов

1 Делимость чисел 20
2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22
3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32
4 Отношения и пропорции 19
5 Положительные и отрицательные числа 13
6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел
11

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел

12

8 Решение уравнений 15
9 Координаты на плоскости 13
10 Повторение 13

Итого 170

Алгебра

Алгебра. Рабочие программы 7-9 классы. Предметная линия учебников 
Ю .Н .М акары чева и других 7-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций. /Составитель Бурмистрова Т.А. -  4-е издание, переработанное -  
М осква «Просвещение» 2018г.

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7-9 классах

Рациональны е числа
Выпускник научится:
понимать особенности десятичной системы счисления; 
владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации;
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 
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 расчеты.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа 
Выпускник научится:
использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
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Выпускник получит возможность:
развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
развить и углубить знание о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 
приближенных значений, содержащихся в
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;
понять, то погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выраж ения
Выпускник научится:
владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приемов;
применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса.
У равнения
Выпускник научится:
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с 
двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики;
применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.
Н еравенства
Выпускник научится:
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств;
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления;
применять аппарат неравенств при решении задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность:
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разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;
применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения);
строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков;
понимать функцию как важнейшую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функцию как язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность:
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики;
использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
понимать и использовать язык последовательностей;
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:
решать комбинированные задачи с применением формул n-го и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств;
понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую
-  с экспоненциальным ростом.
О писательная 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.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 
комбинаторных задач.
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.

Содержание курса
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Арифметика
Рациональны е числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 
Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 
где m — целое число, п — 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 выраж ения. 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.
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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.
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 п-х членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.
Вероятность и статистика
О писательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 
вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 
Классическое определение вероятности.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал.
Л огика и множества
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств, разность множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 
связок если ..., то в том и только в том случае, логические связки и, или.
М атематика в историческом развитии
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 
большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров.
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Тематический план

№
п/п

Разделы программы Количество
часов

7 класс
1 Выражения, тождества, уравнения 23
2 Функции 11
3 Степень с натуральным показателем 11
4 Многочлены 18
5 Формулы сокращенного умножения 18
6 Системы линейных уравнений 15
7 Повторение 9

8 класс
1 Рациональные дроби 23
2 Квадратные корни 19
3 Квадратные уравнения 21
4 Неравенства 20
5 Степень с целым показателем. Элементы статистики 11
6 Повторение 11

9 класс
1 Квадратичная функция 22
2 Уравнения и неравенства с одной переменной 16
3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17
4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15
5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13
6 Повторение 22

Геометрия

Геометрия. Рабочие программы 7-9 классы. Предметная линия учебников А. В. 
Погорелова 7-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
/Составитель Бурмистрова Т.А. -  4-е издание, переработанное -  М осква 
«Просвещение» 2018г.

Планируемые результаты освоения курса геометрии в 7-9 классе

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 
7— 9 классах:
Геометрические фигуры
• Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 
заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам;
• формулировать свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения;
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
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четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники;
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 
задач;
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;
• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях;
• оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о величинах;
• применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно и которые требуют вычислений, 
оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 
характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять 
расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 
более сложных случаях проводить вычисления на основе равновеликости и 
равносоставленности;
• проводить простые вычисления на объёмных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях применять формулы 
и вычислять площади в простых случаях;
• проводить вычисления на местности, применять формулы вычислениях в смежных 
учебных предметах, в окружающей действительности.

Геометрические построения
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов;
• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
• изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
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Преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки;
• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур;
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движение объектов в окружающем мире;
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире;
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора;
• определять приближённо координаты точки по её изображению координатной 
плоскости;
• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол 
между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 
полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния меж точками 
по известным координатам, использовать уравнения фи для решения задач;
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения;
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам.
История математики
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей;
• понимать роль математики в развитии России;
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей.
Методы математики
• Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов
математических задач;
• приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства;
• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения тематических задач;
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства;
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач
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Содержание курса 

Геометрические фигуры
Ф игуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 
представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, 
круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
М ногоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 
многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника.
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.
Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 
углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Многогранник и его 
элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 
Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 
конусе, их элементах и простейших свойствах.
Отношения
Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
П араллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 
параллельности Евклида. Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 
проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 
перпендикулярности.
Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобны треугольники. Признаки 
подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. 
Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его 
свойств Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и 
вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 
угла в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 
Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 
соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 
формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 
Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.
Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки прямой. Расстояние между 
фигурами.
Геометрические построения. Геометрические построения для люстрации свойств 
геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 
Простейшие построения цирк и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра
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к пр. угла, равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам 
и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном 
отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 
«преобразование». Подобие.
Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 
Комбинации движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 
разложение вектора на составляющие, скалярное произведение векторов.
Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 
Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для 
решения простейших геометрических задач.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность множества простых 
чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных 
числах. Школа Пифагора.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 
Абель, Э. Галуа.
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: 
страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. Колмогоров.
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 
куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. 
История пятого постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия 
и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли 
и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 
Марса.
Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский, П. Л. 
Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Пётр I, 
школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. 
Космическая программа и М. В. Келдыш
симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их 
свойства.

Тематический план
7класс

№
п/п

Разделы курса Количество
часов

1 Основные свойства простейших геометрических фигур 16
2 Смежные и вертикальные углы 8
3 Признаки равенства треугольников 14
4 Сумма углов треугольника 12
5 Геометрические построения 13
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6 Итоговое повторение 7
8класс

1 Четырехугольники 19
2 Теорема Пифагора 14
3 Декартовы координаты на плоскости 11
4 Движение 9
5 Векторы 9
6 Итоговое повторение 8

9класс
1 Подобие фигур 14
2 Решение треугольников 9
3 Многоугольники 15
4 Площади фигур 17
5 Элементы стереометрии. Итоговое повторение курса планиметрии 15

Г еометрия

Геометрия. Сборник рабочих программ 7 - 9  классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / [сост. Т.А.Бурмистрова]. -  4 изд., перераб. -  М.: 
Просвещение, 2018г. к  УМ К «Геометрия» авторов Л .С .А танасяна и др.

7 класс
П ланируемые результаты  обучения
Обучение учебному предмету «Геометрия » в 7 классе на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих образовательных 
результатов:
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
М етапредметные результаты
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
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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 результаты
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;
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5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

Содержание учебного материала
Н аглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
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.
Окружность и круг. Дуга, хорда.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.
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 треугольника.
Градусная мера угла.
Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 
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.
Г еометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От 
землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата.

Тематический план 7 класс
№ Тема Количество

часов
Количество 
контрольных работ

1 Начальные геометрические сведения 10 1
2 Треугольники 17 1
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3 Параллельные прямые 13 1
4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника
18 2

5 Повторение. Решение задач 10
6 Итоговое повторение /Резерв/ 2

Итого 70 5

8 класс
П ланируемые результаты  обучения
Обучение учебному предмету «Геометрия » в 8 классе на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих образовательных 
результатов:
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
М етапредметные результаты
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
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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 результаты
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления;
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера

Содержание учебного материала 
Н аглядная геометрия.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Г еометрические фигуры.
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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.
Понятие о движении: осевая и центральная симметрии. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Соотношение между площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 
том и только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 
Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа п. 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

Тематический план 8 класс
№ Тема Количество

часов
Количество 
контрольных работ

1 Четырехугольники 14 1
2 Площадь 14 1
3 Подобные треугольники 19 2
4 Окружность 17 1
5 Повторение. Решение задач 4 -
6 Итоговое повторение /Резерв/ 2

Итого 70 5

9 класс
Планируемые результаты  обучения
Обучение учебному предмету «Геометрия » в 9 классе на уровне основного
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общего образования направлено на достижение следующих образовательных 
результатов:
Личностные:
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; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
геометрических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;

Метапредметн ые:
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения;
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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;
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;
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умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;
Предметные:
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;
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;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;
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; 
умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера

Содержание учебного материала 
Геометрические фигуры.
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.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники.
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.

301



Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Длина окружности, число; длина дуги окружности.
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора.
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.
Геометрия в историческом развитии. История числа п. Изобретение метода координат, 
позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. 
Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости

Тематический план 9 класс
№ Тема Количество

часов
Количество 
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
9 Итоговое повторение (Резерв) 2

Итого 70 4

Геометрия
Авторской программы Геометрия. Сборник рабочих программ 7 -  9 классы: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / [сост. Т.А.Бурмистрова]. -  4 изд., 
перераб. -  М.: Просвещение, 2018г. к  УМ К «Геометрия» авторов Л .С .А танасяна и 
др.
7 класс

П ланируемые результаты  обучения
Обучение учебному предмету «Геометрия » в 7 классе на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих образовательных 
результатов:
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;
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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
М етапредметные результаты
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;
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17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера
Предметные результаты
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления;
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Содержание учебного материала
Н аглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
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.
Окружность и круг. Дуга, хорда.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.
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 треугольника.
Градусная мера угла.
Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул.
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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.
Г еометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От 
землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата.
Тематическое планирование 7 класс
№ Тема Количество часов Количество

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 2

5 Повторение. Решение задач 10
6 Итоговое повторение /Резерв/ 2

Итого: 70 5

8 класс
П ланируемые результаты  обучения
Обучение учебному предмету «Геометрия » в 8 классе на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих образовательных 
результатов:
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
М етапредметные результаты
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
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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 результаты
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;
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5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера
Содержание учебного материала 
Н аглядная геометрия.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.
Г еометрические фигуры.
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.
Понятие о движении: осевая и центральная симметрии. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Соотношение между площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 
том и только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 
Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа п. 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 8 класс
№ Тема Количество часов Количество
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контрольных
работ

1 Четырехугольники 14 1
2 Площадь 14 1
3 Подобные треугольники 19 2
4 Окружность 17 1
5 Повторение. Решение задач 4 -
6 Итоговое повторение /Резерв/ 2

Итого: 70 5

9 класс
П ланируемые результаты  обучения
Обучение учебному предмету «Геометрия » в 9 классе на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих образовательных 
результатов:
Личностные:
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; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
геометрических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;

Метапредметн ые:
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 
её объективную трудность и собственные возможности её решения;
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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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;
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;
Предметные:
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;
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;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений;
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; 
умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 
Содержание учебного материала 
Геометрические фигуры.
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 
0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное
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тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 
синусов.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники.
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.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Длина окружности, число ; длина дуги окружности.
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора.
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.
Геометрия в историческом развитии. История числа п. Изобретение метода координат, 
позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. 
Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости
Тематическое планирование 9 класс______________________________ __________________
№ Тема Количество часов Количество

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
9 Итоговое повторение (Резерв) 2

Итого: 70 4

И нформатика 

Информатика. П рограмма для основной ш колы: 5-6 классы. 7-9классы/ 
Л.Л.Босова, А.Ю .Босова. -  2-е изд. -  М.: БИНОМ . Лаборатория знаний, 2014.- 88 
с.:ил(Программы и планирование). 

Планируемые предметные результаты  освоения курса информатики.
Личностные результаты  -  это сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной

310



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 
информационного 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, творческой деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.
М етапредметные 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: 
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
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системы в другую; умение выбирать форму представления информации 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, преобразования 
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  включают: 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 составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных;
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права.

Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупненными 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
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представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 
алфавита.
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 
алфавитов. 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 количества содержащейся в нём 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, 
флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных 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, чертёж, 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: построение математической модели, ее программная реализация,
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
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Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Робот, Чертёжник, 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 -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  запись 
алгоритма на 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.
Язык 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 (директория). 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 
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
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. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 
работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование
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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 её применения. Звук и видео 
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 
макеты слайдов. Звуковая и видео информация.
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 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. 
Поиски 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
исследования, 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.

Тематический план 
5-6 классы

№ п/п Разделы программы Количество часов

1 Компьютер 7
2 Объекты и системы 8
3 Информация вокруг нас 12
4 Подготовка текстов на компьютере 8
5 Компьютерная графика 6
6 Информационные модели 10
7 Создание мультимедийных объектов 7
8 Алгоритмика 8
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Резерв 4
Итого 70

Тематический план 
7-9 классы

№ п/п Разделы программы Количество часов

1 Информация и информационные процессы 9
2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации
7

3 Обработка графической информации 4
4 Обработка текстовой информации 9
5 Мультимедиа 4
6 Математические основы информатики 13
7 Основы алгоритмизации 10
8 Начала программирования 10
9 Моделирование и формализация 9
10 Алгоритмизация и программирование 8
11 Обработка числовой информации 6
12 Коммуникационные технологии 10

Резерв 3
Итого 102

Планируемые результаты  изучения информатики 
Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится:

— декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
— оперировать единицами измерения количества информации;
— оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
— записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
— составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности;
— анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
— перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 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;

— научится определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
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— научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 
произвольного алфавита;

— переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную систему счисления;

— познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

— научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
— научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций.
— сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 
мира;

— познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 
объектов и процессов;

— 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 заданное;
— ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов.
— исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
— исполнять алгоритмы с 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;
— разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Выпускник получит возможность:
— 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;
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— подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма;

— по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
— исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 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 элементов массива и др.);

— разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции;

— разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции.

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;
• оперировать объектами файловой системы;
• применять основные правила создания текстовых документов;
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;
• использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;
• работать с формулами;
• визуализировать соотношения между числовыми величинами.
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
• основам организации и функционирования компьютерных сетей;
• составлять запросы для поиска информации в Интернете;
• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентации.

Выпускник получит возможность:
• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства;

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применение 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.
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Основы духовно-нравственной культуры  народов России
Программа к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы светской этики». 5 класс/ авт. -  сост. М.Т. Студеникин. -  М.:
ООО «Русское слово -  учебник», 2012- 32- (ФГОС. Инновационная школа).

П ланируемые результаты
Личностные:
• 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, достигать в нем
взаимопонимания.
М етапредметные:
• 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 деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.
Предметные:
• Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
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• 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.

Содержание программы 35 ч
Тема 1. Гражданин России 
Тема 2. Порядочность 
Тема 3. Совесть
Тема 4. Доверие и доверчивость
Тема 5. Милосердие и сострадание
Тема 6. Правда и ложь
Тема 7. Традиции воспитания
Тема 8. Честь и достоинство
Тема 9. Терпимость и терпение
Тема 10. Мужество
Тема 11. Равнодушие и жестокость
Тема 12. Самовоспитание
Тема 13. Учись учиться
Тема 14. Речевой этикет
Тема 15. Мои права и обязанности
Итоговое повторение

№ Тема урока Кол-во 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

9 Традиции воспитания 2
Честь и достоинство. 2

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 Итоговые уроки 3

Итого: 35 ч

Основы духовно-нра вственной культуры народов России

Основы духовно-нрав ственной культуры народов России
5 класс
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Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России.

Курс рассчитан на 35 учебных недель, по 1 часу в неделю.( всего 35 часов).
П ланируемые результаты освоения курса

Предполагаемые результаты обучения «воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности».
Существенны личностные достижения учащихся: становление интереса к культуре 
народов России, сформированность таких важнейших личностных качеств как 
толерантность, способность к сопереживанию, сотрудничеству, взаимопомощи.
В процессе изучения курса у учащихся продолжают формироваться представления о том, 
что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) 
являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого 
российского народа и различных религиозных культур; духовность человека есть 
преобладание
нравственных, интеллектуальных, художественных интересов над эгоистическими 
материальными желаниями, независимо от того, из какой социальной сферы (наука, 
традиции, обычаи, вера).
Личностные результаты  представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 
которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:осознание своей 
принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности 
и любви к малой родине, гордости за своё Отечество, российский народ и историю России 
(элементы гражданской идентичности); принятие норм нравственного поведения; 
проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействие в 
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 
участников диалога или деятельности; стремление к развитию интеллектуальных, 
нравственных, эстетических потребностей.
Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире; формирование ценностей 
многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к 
своей стране, её истории, любви к родному краю, своей семье; формирование 
эстетических потребностей, ценностей 
и чувств.
Метапредметные результаты  определяют круг универсальных учебных действий 
разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 
которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: владение
коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств 
для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и ситуации общения 
(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разных
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формах; овладение методами познания, логическими действиями и операциями 
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; умение строить совместную деятельность в 
соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда.
Предметные результаты  обучения нацелены на решение прежде всего образовательных 
задач:
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно.

Содержание курса. 5 класс ( 35 ч )
Раздел 1. В мире культуры (4 час) Величие многонациональной российской культуры. 
Российская культура — плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры — 
представители разных национальностей (К. П. Брюллов, И. Е. Репин, К. С. Станиславский, 
Шолом-Алейхем, Г. С. Уланова, Д. Д. Шостакович, Р. Г. Гамзатов, Д. С. Лихачёв, С. Д. 
Эрьзя, Ю. С. Рытхэу и др.). Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь 
человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей, 
упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источники, создающие 
нравственные установки.
Раздел 2. Н равственны е ценности российского народа (15 час)
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 
разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 
Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 
Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий — патриоты (Сергий 
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 
фашизмом.
В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 
пословицах). «Плод добрых трудов славен». Буддизм, ислам, христианство о труде и 
трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных 
национальностей на благо Родины (землепроходцы, учёные, путешественники и пр.). 
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 
заповедников в сохранении природ
ных объектов. Заповедники на карте России. Семья — хранитель духовных ценностей. 
Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, взаимопомощь и поддержка — 
главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 
ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 
Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой 
коллектив.
Раздел 3. Религия и культура (11)
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 
культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 
Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 
князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 
(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 
песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 
Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) — золотое время 
исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 
сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 
исповедующих ислам. Мечеть — часть исламской культуры. Исламский календарь. 
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора Пятикнижие Моисея. Синагога —
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молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 
иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции 
буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 
Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. К ак сохранить духовные ценности (2 час)
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 
гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 
память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 
из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир (3 час)
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 
симпатии, радости, нравственные качества личности — составляющие духовного мира. 
Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 
качества человека.

Тематическое планирование.

№ п/п Название раздела. Кол-во
часов

1. В мире культуры. 4

2. Нравственные ценности Российского народа. 15

3. Религия и культура. 11

4 Как сохранить духовные ценности. 2

5. Твой духовный мир. 3

Итого: 35

Ф изика

Ф изика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н.Тихонова. -  5-еизд.,перераб. -  М.: 
Дрофа, 2015. -  400 с.

Результаты  освоения курса
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
_ сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;
_ убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры;
_ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
_ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями;
_ мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
_ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.

М етапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
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_ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий;
_ понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений;
_ формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его;
_ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;
_ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;
_ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем;
_ формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты  обучения физике в основной школе представлены в содержании 
курса по темам.

Содержание курса
7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Введение (4 ч)
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 
длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 
Точность и погрешность измерений. Физика и техника.
Ф ронтальная лабораторная работа
1. Определение цены деления измерительного прибора.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
—умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру;
— владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 
шкалы прибора и погрешности измерения;
— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс.
П ервоначальны е сведения о строении вещества (6 ч)
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 
движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 
твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 
твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.
Ф ронтальная лабораторная работа
2. Определение размеров малых тел.
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Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 
малых тел;
— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
—умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды).
Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 
Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 
между
силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение 
двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
Ф ронтальны е лабораторные работы
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
—умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 
направленных в одну и в противоположные стороны;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 
— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 
Гука;
— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упру
гости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;
—умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 
весом тела;
—умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 
жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды).
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями.
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Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.
Ф ронтальны е лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 
способы уменьшения и увеличения давления;
—умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 
силу Архимеда;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 
объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 
тяжести и силы Архимеда;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон Паскаля, закон Архимеда;
— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 
использовании;
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей 
на основании использования законов физики;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды).
Работа и мощность. Энергия (16 ч)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 
полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение энергии.
Ф ронтальны е лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 
одного вида механической энергии в другой;
—умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию;
— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 
сил и плеч, для равновесия рычага;
— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 
— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 
обеспечения безопасности при их использовании;
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 
мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 
потенциальной энергии;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды).

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Тепловые явления (23 ч)
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Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 
агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 
турбина.
КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Ф ронтальны е лабораторные работы
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 
работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление(отвердевание) вещества, 
охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;
—умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;
— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 
температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 
вещества;
— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 
безопасности при их использовании;
— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение применять его на практике;
— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 
влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 
двигателя;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды).
Электрические явления (29 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.
Ф ронтальны е лабораторные работы
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
6. Регулирование силы тока реостатом.
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
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Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 
с позиции строения атома, действия электрического тока;
—умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 
от его длины, площади поперечного сечения и материала;
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 
Ленца;
— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 
обеспечения безопасности при их использовании;
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности).
Электромагнитные явления (5 ч)
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электрический двигатель.
Ф ронтальны е лабораторные работы
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 
стрелки, действие магнитного поля на проводник с током;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 
действия катушки от силы тока в цепи;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности).
Световые явления (13 ч)
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Ф ронтальная лабораторная работа
11. Получение изображения при помощи линзы.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное
распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
—умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 
света на зеркало;
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— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 
света;
—различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды).

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)
Законы  взаимодействия и движения тел (23 ч)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 
времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 
движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 
отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
[Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение.
Ф ронтальны е лабораторные работы
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью;
—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 
космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 
система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного
прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс;
— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 
на практике;
—умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
устройство и действие космических ракет-носителей;
—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 
по окружности;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды).
М еханические колебания и волны. Звук (12 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 
колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 
и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].
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Ф ронтальная лабораторная работа
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 
его нити.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 
механические
волны, длина волны, отражение звука, эхо;
—знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 
условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 
колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 
скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический
маятник;
— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити.
Электромагнитное поле (16 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. [Интерференция света.]
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 
Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 
[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров.
Ф ронтальны е лабораторные работы
4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 
электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 
и поглощения;
—знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 
поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 
магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 
физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, показатели преломления света;
—знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света 
и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;
—знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;
— [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей].
Строение атома и атомного ядра (11 ч)
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 
и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 
Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд.
Ф ронтальны е лабораторные работы
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 
радиоактивность, ионизирующие излучения;
—знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 
атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 
поглощенная доза
излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;
—умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
реактор на медленных нейтронах;
—умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
—знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 
массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 
смещения;
— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;
— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды, техника безопасности и др.).
Строение и эволю ция Вселенной (5 ч)
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 
Вселенной.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 
—умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы;
—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 
массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 
в недрах планет);
— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;
— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 
Вселенной, открытой А. А. Фридманом.
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Резервное время (3 ч)
Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:
—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 
делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
—развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.

Тематический план 7 класс

№ п/п Разделы программы Количество
часов

Контрольн 
ых работ

Лаборатор 
ных работ

1 Введение 4 - 1
2 Первоначальные сведения о строении 

вещества
6 1 1

3 Взаимодействие тел 23 2 5
4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов
21 1 2

5 Работа и мощность. Энергия 16 2 2
Итого 70 6 11

Тематический план 8 класс

№ п/п Разделы программы Количество
часов

Контрольн 
ых работ

Лаборатор 
ных работ

1 Тепловые явления 23 2 3
2 Электрические явления 29 2 5
3 Электромагнитные явления 5 1 2
4 Световые явления 13 1 1

Итого 70 6 11

Тематический план 9 класс

№ п/п Разделы программы Количество
часов

Контрольн 
ых работ

Лаборатор 
ных работ

1 Законы взаимодействия и движения 
тел

23 1 2

2 Механические колебания и волны. 
Звук

12 1 1

3 Электромагнитное поле 16 - 2
4 Строение атома и атомного ядра 11 1 4

Строение и эволюция Вселенной 5 - -
Резерв 3 1 -
Итого 70 6 11

Физика
Изучение курса ориентировано на использование УМК: Физика. 7-9 класс. Кабардин О.Ф.

105. Планируемые результаты изучения физики
Выпускник научится:
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• 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.

• 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 Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• 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.
Механические явления 
Выпускник научится:

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение (звук);

333



• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчета;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространств;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.);

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки.
Тепловые явления 
Выпускник научится:

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 
вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 
зависимость температуры кипения от давления;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится:

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 
волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 
линзе.

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 
света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами.

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 
формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи
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записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления 
Выпускник научится:

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, в- и у- 
излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии
Выпускник научится:

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба;

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 
с ее температурой;
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• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Основное содержание.

Физика и физические методы изучения природы.
Физика -  наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических 
величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 
Демонстрации. Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний мятника, 
притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической искры. 
Лабораторные работы и опыты. 1. Измерение расстояний. 2. Измерение времени между ударами 
пульса. 3. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Механические явления.
• Кинематика. Механическое движение. Траектория. Путь -  скалярная величина. Скорость -  
векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 
времени движения.
Ускорение -  векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 
Демонстрации. Равномерное прямолинейное движение. Зависимость траектории движения тела от 
выбора тела отсчёта. Свободное падение тел. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Равномерное движение по окружности.
Лабораторные работы и опыты. 1. Измерение скорости равномерного движения. 2. Измерение 
ускорения свободного падения. 3. Измерение центростремительного ускорения.
• Динамика. Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса -  
скалярная величина. Плотность вещества. Сила -  векторная величина. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Движение и силы.
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести.Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 
тел.Условия равновесия твёрдого тела.
Демонстрации. Явление инерции. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. Сравнение 
масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. Измерение силы по деформации пружины. 
Третий закон Ньютона. Свойства силы трения. Сложение сил. Явление невесомости. Равновесие 
тела, имеющего ось вращения. Барометр. Опыт с шаром Паскаля. Гидравлический пресс. Опыты с 
ведёрком Архимеда.
Лабораторные работы и опыты. 1. Измерение массы тела. 2. Измерение плотности твёрдого 
тела. 3. Измерение плотности жидкости. 4. Исследование зависимости удлинения стальной 
пружины от приложенной силы. 5. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 6. Сложение 
сил, направленных под углом. 7. Измерения сил взаимодействия двух тел. 8. Исследование 
зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления. 9. Измерение атмосферного давления. 10. Исследование условий равновесия рычага. 11. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 12. Измерение архимедовой силы.
• Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые 
источники энергии.
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 
технике.
Демонстрации. Реактивное движение модели ракеты. Простые механизмы. Наблюдение 
колебаний тел. Наблюдение механических волн. Опыт с электрическим звонком под колоколом 
вакуумного насоса.
Лабораторные работы и опыты. 1. Изучение столкновения тел. 2. Измерение кинетической 
энергии по длине тормозного пути. 3. Измерение потенциальной энергии тела. 4. Измерение 
потенциальной энергии упругой деформации пружины. 5. Измерение КПД наклонной плоскости.
6. Изучение колебаний маятника. 7. Исследования превращений механической энергии. 
Возможные объекты экскурсий. Цех завода. Мельница. Строительная площадка.
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Строение и свойства вещества. Тепловые явления.
• Строение и свойства вещества. Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 
вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.
Демонстрации. Диффузия в растворах и газах в воде. Модель хаотического движения молекул в 
газе. Модель броуновского движения. Сцепление твёрдых тел. Повышение давления воздуха при 
нагревании. Образцы кристаллических тел. Модели строения кристаллических тел. Расширение 
твёрдого тела при нагревании.
Лабораторные работы и опыты. 1. Обнаружение действия сил молекулярного притяжения. 2. 
Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температуре. 3. Выращивание 
кристаллов поваренной соли или сахара.
• Тепловые явления. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
теплоэнергетики.
Демонстрации. Принцип действия термометра. Теплопроводность различных материалов. 
Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путём излучения. Явление испарения. Постоянство 
температуры кипения жидкости при постоянном давлении. Понижение температуры кипения 
жидкости при понижении давления. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 
Лабораторные работы и опыты. 1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и 
горячей воды. 2. Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 
работы внешних сил. 3. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 4. Измерение удельной 
теплоты плавления льда. 5. Исследование процесса испарения. 6. Исследование тепловых свойств 
парафина. 7. Измерение влажности воздуха.
Возможные объекты экскурсий. Холодильное предприятие. Исследовательская лаборатория или 
цех по выращиванию кристаллов. Инкубатор.
Электрические и магнитные явления.
• Электрические явления. Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 
напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 
цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила безопасности при 
работе с источниками электрического тока.
Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 
электроскопа. Закон сохранения электрических зарядов. Проводники и изоляторы. 
Электростатическая индукция. Устройство конденсатора. Энергия электрического поля 
конденсатора. Источники постоянного тока. Измерение силы тока амперметром. Измерение 
напряжения вольтметром. Реостат и магазин сопротивлений. Свойства полупроводников. 
Лабораторные работы и опыты. 1. Наблюдение электризации тел при соприкосновении. 2. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 3. Сборка и испытание электрической цепи 
постоянного тока. 4. Изготовление и испытание гальванического элемента. 5. Измерение силы 
электрического тока. 6. Измерение электрического напряжения. 7. Исследование зависимости 
силы тока в проводнике от напряжения. 8. Исследование зависимости электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 9. 
Измерение электрического сопротивления проводника. 10. Изучение последовательного 
соединения проводников. 11. Изучение параллельного соединения проводников. 12. Измерение 
мощности электрического тока. 13. Изучение работы полупроводникового диода.
• Магнитные явления. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока. Электромагнитная индукция. Электрогенератор. 
Трансформатор.
Демонстрации. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Устройство электродвигателя. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Устройство
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генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного тока. Устройство 
трансформатора.
Лабораторные работы и опыты. 1. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 2. 
Исследование явления намагничивания вещества. 3. Исследование действия электрического тока 
на магнитную стрелку. 4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 5. Изучение 
принципа действия электродвигателя. 6. Изучение явления электромагнитной индукции. 7. 
Изучение работы электрогенератора постоянного тока. 8. Получение переменного тока вращением 
катушки в магнитном поле.
• Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 
волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.Свет -  электромагнитная волна. Прямолинейное 
распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.
Демонстрации. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и 
громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Прямолинейное распространение света. Отражение 
света. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата и 
фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света 
разных цветов.
Лабораторные работы и опыты. 1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью 
мобильного телефона. 2. Изучение явления распространения света. 3. Исследование зависимости 
угла отражения от угла падения света. 4. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 5. 
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 6. Получение изображений с помощью 
собирающей линзы. 7. Наблюдение явления дисперсии света.
Возможные объекты экскурсий. Телефонная станция. Физиотерапевтический кабинет 
поликлиники. Радиостанция. Телецентр. Телеграф.
Квантовые явления.
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 
Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 
Термоядерные реакции.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы при 
использовании атомных электростанций.
Демонстрации. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Устройство и принцип 
действия счётчика ионизирующих частиц. Дозиметр.
Лабораторные работы и опыты. 1. Измерение элементарного электрического заряда. 2. 
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Строение Вселенной.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Астрономические наблюдения. Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения 
звёздного неба. Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд.
Резерв времени: ч.

Тематическое планирование 
7 класс. 2 часа в неделю (70 ч)

№
п/п

Содержание программы Количество
часов

Количество
лабораторных

работ

Количество
контрольных

работ
1 1.Физика и физические методы 

изучения природы
4 2 0

2 2. Механические явления 37 10 4
3 3. Строение вещества 5 0 0
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4 4.Тепловые явления 23 2 2

5 Резерв 1

Всего 70 14 6
106.

107. Лабораторные работы 7 класс.

№
л.р.

Название лабораторных работ Количество
часов

1 Определение цены деления измерительного прибора 1
2 Измерение времени между двумя ударами вашего пульса 1
3 Измерение массы тела 1
4 Измерение плотности жидкости и твердого тела 1
5 Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной 

силы
1

6 Сложение сил, направленных вдоль одной прямой 1
7 Изучение условия равновесия тела, имеющего ось вращения 1
8 Определение архимедовой силы 1
9 Исследование силы трения 1
10 Измерение работы и мощности человека 1
11 Измерение коэффициента полезного действия наклонной плоскости 1
12 Изучение колебаний маятника 1
13 Измерение удельной теплоемкости вещества 1
14 Изучение явления теплообмена 1

Тематическое планирование 
8 класс. 2 часа в неделю (70 ч)

№
п/п

Содержание программы
Коли
чество
часов

Количеств
о

лаборатор 
ных работ

Количеств
о

контрольн 
ых работ

1 Электрические и магнитные явления 38 17 2

2 Электромагнитные колебания и волны 12 1

3 Оптические явления 15 6 1

4 Повторение 3 1

5 Резерв 2

Всего 70 23 5

108. Лабораторные работы 8 класс.

№
п/п

Название лабораторных работ Количество
часов

1 Л.Р.№1 «Сборка и испытание электрической цепи» 1

2 Л.Р.№2 «Изготовление и испытание источника постоянного тока» 1

3 Л.Р.№3 «Измерение силы тока» 1

4 Л.Р.№4 «Исследование зависимости силы тока от напряжения» 1

5 Л.Р.№5 «Измерение удельного сопротивления металла» 1
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6 Л.Р.№6 «Исследование связи между напряжениями при последовательном 
соединении» 1

7 Л.Р.№7 «Исследование связи между силой тока при параллельном 
соединении проводников» 1

8 Л.Р.№8 «Измерение мощности электрического тока» 1

9 Л.Р.№9 «Исследование зависимости электрического сопротивления от силы 
тока» 1

10 Л.Р.№10 «Изучение работы полупроводникового прибора» 1

11 Л.Р.№11 «Исследование магнитного взаимодействия» 1

12 Л.Р.№12 «Исследование действия электрического тока на магнитную 
стрелку» 1

13 Л.Р.№13 «Исследование явления намагничивания вещества» 1

14 Л.Р.№14 «Исследование магнитного поля на проводник с током» 1

15 Л.Р.№15 «Изучение работы электродвигателя постоянного тока» 1

16 Л.Р.№16 «Исследование явления электромагнитной индукции» 1

17 Электрогенератор. Л.Р.№17 «Изучение работы электрогенератора 
постоянного тока» 1

18 Л.Р.№18 «Изучение зависимости угла отражения от угла падения» 1

19 Л.Р.№19 «Изучение свойств изображения в плоском зеркале. Получение 
изображений с помощью вогнутого сферического зеркала» 1

20 Л.Р.№20 «Изучение зависимости угла преломления от угла падения» 1

21-22
Л.Р.№21 Определение фокусного расстояния и оптической силы 
собирающей линзы»Л.Р.№22 Определение фокусного расстояния и 
оптической силы рассеивающей линзы»

1

23 Л.Р.№23 «Получение увеличенных и уменьшенных изображений с 
помощью собирающей линзы» 1

Тематическое планирование
9 класс. 2 часа в неделю (70 ч)

№
п/п

Содержание программы Коли
чество
часов

Количество
лабораторных

работ

Количество
контрольных

работ

1. Физика и физические методы изучения 
природы

1 - -

2. Механическое движение 28 3 2

3. Законы сохранения 16 2 1

4. Квантовые явления 12 1 1

5. Итоговое повторение 3 1

6. Строение Вселенной 6 - -
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7 Резерв 4 - -

Всего 70 6 5

Лабораторные работы, 9 класс

№
п/п Название лабораторных работ Количество часов

1
Лабораторная работа №1. Измерение ускорения прямолинейного 
равноускоренного движения. 1

2
Лабораторная работа №2. Измерение ускорения свободного падения с 
помощью маятника. 1

3 Лабораторная работа №3. Определение центростремительного ускорения. 1

4 Лабораторная работа №4 Сложение сил направленных под углом 1

5 Лабораторная работа №5 Измерение сил взаимодействия двух тел. 1

6
Лабораторная работа №6 Определение кинетической энергии тела и 
скорости тела по длине тормозного пути. 1

7
Потенциальная энергия гравитационного притяжения тел. Лабораторная 
работа №7 Измерение потенциальной энергии тела. 1

8
Лабораторная работа №8 Измерение потенциальной энергии упруго 
деформированной пружины. 1

9 Лабораторная работа №9 Исследование колебаний груза на пружине. 1

10
Лабораторная работа №10. Исследование превращений механической 
энергии 1

Биология
П рограмма основного общего образования. Биология. 5-9 классы  Концентрический 
курс/ Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. М осква: «Дрофа», 2015 г
5 КЛАСС
Содержание учебного предмета

Раздел 1. Ж ивой организм: строение и изучение
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 
живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 
единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 
её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 
клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические 
вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем 
мире. Великие естествоиспытатели.
Лабораторные и практические работы:
Знакомство с оборудованием для научных исследований.
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах
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изучения природы.
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*.
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах).
Строение клеток кожицы чешуи лука*.
Определение состава семян пшеницы.
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.
Предметные результаты обучения 
Учащ иеся должны знать:
— основные признаки живой природы;
— устройство светового микроскопа;
— основные органоиды клетки;
— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки;
— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы.
Учащ иеся должны уметь:
— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
— характеризовать методы биологических исследований;
— работать с лупой и световым микроскопом;
— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки;
— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;
— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 
биологии.
М етапредметные результаты обучения 
Учащ иеся должны уметь:

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разные виды информации;
• составлять план выполнения учебной задачи.

Раздел 2. Многообразие ж ивых организмов
Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 
расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 
организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 
характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 
природе и жизни человека. Охрана живой природы.
Предметные результаты обучения 
Учащ иеся должны знать:
— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 
объектов;
— основные признаки представителей царств живой природы.
Учащ иеся должны уметь:
— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 
природы;
— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;
— различать изученные объекты в природе, на таблицах;
— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания;
— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 
М етапредметные результаты обучения
Учащ иеся должны уметь:
— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;
— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.
Раздел 3. Среда обитания живых организмов
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Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 
организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с 
отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: 
тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и 
саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 
глубоководное сообщество.
Лабораторные и практические работы:
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 
использованием различных источников информации фотографий, атласов определителей, 
чучел,гербариев и др.). Исследование особенностей строения растений и животных, 
связанных со средой обитания.
Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
Предметные результаты обучения 
Учащ иеся должны знать:
— основные среды обитания живых организмов;
— природные зоны нашей планеты, их обитателей.
Учащ иеся должны уметь:
— сравнивать различные среды обитания;
— характеризовать условия жизни в различных средах обитания;
— сравнивать условия обитания в различных природных зонах;
— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям;
— приводить примеры обитателей морей и океанов;
— наблюдать за живыми организмами.
М етапредметные результаты обучения 
Учащ иеся должны уметь:
— находить и использовать причинно следственные связи;
— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
Раздел 4. Человек на Земле
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки 
и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 
(неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные 
деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 
радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 
опустыниванием, защитапланеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 
безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 
профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных 
ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 
Демонстрация Ядовитые растения и опасные животные своей местности.
Лабораторные и практические работы:
Измерение своего роста и массы тела.
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи.
Предметные результаты обучения 
Учащ иеся должны знать:
— предков человека, их характерные черты, образ жизни;
— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;
— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;
— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др.
Учащ иеся должны уметь:
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— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 
природу;
— объяснять роль растений и животных в жизни человека;
— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;
— соблюдать правила поведения в природе;
— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 
животных;
— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 
товарищей.
М етапредметные результаты обучения 
Учащ иеся должны уметь:
— работать в соответствии с поставленной задачей;
— составлять простой и сложный план текста;
— участвовать в совместной деятельности;
— работать с текстом параграфа и его компонентами;
— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе.
Личностные результаты обучения
— Формирование ответственного отношения к обучению;
— формирование познавательных интересов и мотивов к бучению;
— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;

• формирование основ экологической культуры.
Ученик получит возможность учиться:

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);

• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе.

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);

• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе.
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ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

раздела
Наименование раздела Количество

часов
П рактические и 
лабораторные 

работы
1 Живой организм: строение и 

изучение
8 Лабораторные -  2 

Практические - 2
2 Многообразие живых организмов 14+1 Р
3 Среда обитания живых 

организмов
6 Лабораторные -  1 

Практические - 2
4 Человек на Земле 5+1Р Лабораторные -1 

Практические -1
Итого 35 Лабораторные -  4 

П рактические - 5

6 КЛАСС
Содержание учебного предмета

РАЗДЕЛ 1 Строение ж ивых организмов 
Тема 1.1 Основные свойства живых организмов
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.
Тема 1.2 Химический состав клеток
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 
роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Лабораторные и практические работы  
Определение состава семян пшеницы.
Тема 1.3 Строение растительной и ж ивотной клеток. Клет ка — 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 1.4 Деление клетки
Деление -важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление -  основа размножения 
организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 
мейоза и его биологическое значение.
Тема 1.5 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 1.6 О рганы  и системы органов
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 
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.

346



Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 
Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 
кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 
размножения.
Лабораторные и практические работы  
Распознавание органов у растений и животных.
Тема 1.7 Растения и животные как  целостные организмы
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 
среда.
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:
— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 
«органоид», «хромо сома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 
«цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная 
система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно - двигательная 
система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»;
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 
растений и животных;
— что лежит в основе строения всех живых организмов;
— строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение.
Учащ иеся должны уметь:
— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 
животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных;
— исследовать строение основных органов растения;
— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток;
— 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.
М етапредметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны уметь:
— работать с дополнительными источниками информации;
— давать определения;
— работать с биологическими объектами.
РАЗДЕЛ 2 Ж изнедеятельность организма 
Тема 2.1 Питание и пищ еварение
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 
питание. Воздушное питание (фотосинтез).
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 
паразиты.
Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. 
Пищеварительные ферменты и их значение.
— Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, 
доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями; 
роли 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.
-Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание 
корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
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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).
Лабораторные и практические работы  
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.
-Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по 
стеблю; строения клеток крови лягушки и человека.
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.
Лабораторные и практические работы
Разнообразие опорных систем животных.
-Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, 
коллекций насекомых.
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 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт.
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.
Лабораторные и практические работы  
Вегетативное размножение комнатных растений.
-Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения соцветий.
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.
Лабораторные и практические работы
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале).
-Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания семян.
Тема 2.10 Организм как  единое целое
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Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 
гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм -  
биологическая система.
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:
— суть понятий и терминов: «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»;
— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. Учащиеся должны 
уметь:
— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 
растений и животных;
— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов;
— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы;
— исследовать строение отдельных органов организмов;

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии.
М етапредметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны уметь:
— организовывать свою учебную деятельность;

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
— составлять план работы;

— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 
носителях;
— 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 
также работу одноклассников.
РАЗДЕЛ 3 Организм и среда обитания
Тема 3.1 Среда обитания. Экологические факторы
Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 
Взаимоотношения живых организмов.
-Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых 
организмов.
Тема 3.2 Природные сообщества
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 
питания.
-Демонстрация моделей экологических систем,коллекций, иллюстрирующих пищевые 
цепи и сети
Предметные результаты обучения 
Учащ иеся должны знать:
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— суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой 
природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное 
сообщество», «экосистема»;
— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы;

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе;
— структуру природного сообщества.
М етапредметные результаты обучения 
Учащ иеся должны уметь:
— организовывать свою учебную деятельность;

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);
— составлять план работы;
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 
носителях;
— 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 также работу одноклассников.
Личностные результаты обучения
— Формирование ответственного отношения к обучению;
— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
программ;
— развитие навыков обучения;
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; — 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 
другой деятельности;
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
— осознание значения семьи в жизни человека;

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам.

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Номер
раздела

Наименование раздела Количество часов Практические и 
лабораторные 

работы
I. Строение и свойства живых 

организмов
11 + 1 Р Лабораторные -1 

Практические - 3
II Жизнедеятельность организмов 18 + 1Р Лабораторные -4  

Практические -1
III. Организм и среда. 2 + 2Р

Итого 35 Л абораторные -  5 
П рактические - 4

7 КЛАСС
Содержание учебного предмета

Введение
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 
Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы.
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Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 
приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 
классификации как отражение процесса эволюции организмов.
Раздел 1. Ц арство П рокариоты
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождения прокариотических 
организмов
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 
типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 
примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
-Демонстрация:
Строение клеток различных прокариот.
Лабораторные и практические работы
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;
— 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 бактериям;
— характеризовать формы бактериальных клеток;
— отличать бактерии от других живых организмов;
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
М етапредметные 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 разные источники информации;
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников;
— пользоваться поисковыми системами Интернета.
Раздел 2. Ц арство Г рибы
Тема 2.1. Общая характеристика грибов
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 
Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 
жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 
деятельности человека.
-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 .
Распознавание съедобных и ядовитых грибов .
Тема 2.2. Л иш айники
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 
-Демонстрация:
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников.
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Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся 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.

Учащ иеся 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.

М етапредметные результаты  обучения 
Учащ иеся 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 разные источники информации;
— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников;
— пользоваться поисковыми системами Интернета.

Раздел 3. Ц арство Растения
Тема 3.1. Общая характеристика растений
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 
высшие растения.
-Демонстрация:
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 
представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 
растительных организмов.
Тема 3.2. Низшие растения
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 строения водорослей .
Тема 3.3. Высшие споровые растения

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 
индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.
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Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 
Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах.
-Демонстрация:
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов,
различные представители мхов, плаунов и хвощей,
схемы строения папоротника;
древние папоротниковидные,
схема цикла развития папоротника,
различные представители папоротниковидных.
Лабораторные и практические работы:*
Изучение внешнего строения мха . *
Изучение внешнего строения папоротника .
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения
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*.
Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел П окрытосеменные (Цветковые) 
растения

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 
тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. 
Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 
двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 
биоценозах, в 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*.
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:

— основные методы изучения растений;
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие;
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
— роль растений в биосфере и жизни человека;
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.

Учащ иеся должны уметь:
— давать общую характеристику растительного царства;
— объяснять роль растений в биосфере;
— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, 

плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым);
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира;
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— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах 
Земли;

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 
поясов.
М етапредметные результаты  обучения 
Учащ иеся 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 научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 
другую.
Раздел 4. Ц арство Ж ивотные
Тема 4.1. Общая характеристика животных
Животный организм 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.
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:

— признаки организма как целостной системы;
— основные свойства животных организмов;
— сходство и различия между растительным и животным организмами;
— что такое зоология, какова её структура.

Учащ иеся 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 значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных;
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни.

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные
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 амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, 
представители различных групп одноклеточных.
Лабораторные и практические работы
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Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представителей различных 
групп одноклеточных
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:

— признаки одноклеточного организма;
— основные систематические группы одноклеточных и их представителей;
— значение одноклеточных животных в экологических системах;
— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики.
Учащ иеся должны уметь:

— 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 повседневной жизни.

Тема 4.3. Подцарство М ногоклеточные
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 4.4. Тип Кишечнополостные
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 
коралловые полипы. 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 4.5. Тип Плоские черви
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 печеночного сосальщика и бычьего цепня 
Тема 4.6. 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
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Жизненный цикл человеческой аскариды 
Тема 4.7. Тип К ольчаты е черви
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
-Демонстрация:
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей.
Различные представители типа Кольчатые черви.
Лабораторные и практические работы  
Внешнее строение дождевого червя 
Тема 4.8. Тип М оллюски
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 4.9. Тип Членистоногие 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 
Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 
Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 
Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 
насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 
неполным превращением. 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 Паукообразные.
Схемы строения насекомых различных отрядов.
Лабораторные и практические работы  
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих .
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:

— 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.

Учащ иеся должны уметь:
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе;
— наблюдать за поведением животных в природе;
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.);
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— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и 
среды обитания животных;

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 
систем;

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания;

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 
животных;

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний.
Тема 4.10. Тип Иглокожие
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 
ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
-Демонстрация:
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии.
Схема придонного биоценоза.
Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 
типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
-Демонстрация:
Схема строения ланцетника.
Схема метаморфоза у асцидий.
Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Н адкласс 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.
Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*.

Тема 4.13. 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 её образом жизни*.

Тема 4.14. Класс Пресмыкаю щ иеся
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
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Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи
Тема 4.15. Класс П тицы
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 4.16. Класс М лекопитаю щие
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: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 
сельскохозяйственные животные).
-Демонстрация:
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.
Многообразие млекопитающих.
Схемы строения рептилий и млекопитающих.
Лабораторные и практические работы

*
Изучение строения млекопитающих .
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и

*
значения в жизни человека .
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:

— современные представления о возникновении хордовых животных;
— основные направления эволюции хордовых;
— общую характеристику надкласса Рыбы;
— общую характеристику класса Земноводные;
— общую характеристику класса Пресмыкающиеся;
— общую характеристику класса Птицы;
— общую характеристику класса Млекопитающие.

Учащ иеся должны уметь:
— 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;
— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных;
— характеризовать хозяйственное значение позвоночных;
— наблюдать за поведением животных в природе;
— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания;
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— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 
животных.

М етапредметные результаты  обучения
— давать характеристику методам 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;
— сравнивать 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;
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий.
Раздел 5. Вирусы
Тема 5.1. М ногообразие, особенности строения и происхождения 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.
Предметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны знать:

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий;
— пути проникновения вирусов в организм;
— этапы взаимодействия вируса и клетки;
— меры профилактики вирусных заболеваний.

Учащ иеся должны уметь:
— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток;
— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.);
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов;
— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний.

М етапредметные результаты  обучения 
Учащ иеся должны уметь:

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета;
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий.
Заключение
Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 
применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.
Личностные результаты  обучения
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— развитие и формирование интереса к изучению природы;
— развитие интеллектуальных и творческих способностей;
— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания;
— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук.

Тематический план

Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

Практические и 
лабораторные работы

I. Введение 3
II Царство Прокариоты 3 Лабораторные -1
III. Царство Грибы 4 Лабораторные -2
IV Царство Растения 16+1Р Лабораторные -10
V Царство Животные 38+1Р Лабораторные -13 

Практические -1
VI Вирусы 2
VII Заключение 1

Итого 70 Лабораторные -26 
П рактические -1

8 КЛАСС
Содержание учебного предмета

Раздел 1. Место человека в системе органического мира
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 
сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 
обезьян. Человек разумный.

Демонстрация:
• Скелеты человека и позвоночных.
• Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Предметные результаты  обучения
Учащ иеся должны знать:

— признаки, доказывающие родство человека и животных.
Учащиеся должны уметь:

— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 
предков человека, представителей различных рас.
Раздел 2. Происхождение человека
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Демонстрация:
1) Модель «Происхождение человека».
2) Модели остатков материальной первобытной культуры человека.
3) Изображение представителей различных рас человека.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:

— биологические и социальные факторы антропогенеза;
— основные этапы эволюции человека;
— основные черты рас человека.
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Раздел 3. К раткая история развития знаний о строении и функциях организма 
человека
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 
Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.
Демонстрация:
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов.
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:

— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека.
Раздел 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:
Схемы строения систем органов человека.
Лабораторные и практические работы:
Изучение микроскопического строения тканей.
Распознавание на таблицах органов и систем органов.
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:

— основные признаки организма человека.
Учащиеся должны уметь:

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 
микропрепаратах;

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток 
тканей, органов и их систем.

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
Раздел 5. Координация и регуляция
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция.
Демонстрация:
1) Схемы строения эндокринных желез.
2) Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки
приложения гормонов.
3) Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез.
4) Нервная регуляция.
5) Значение нервной системы.
6) Центральная и периферическая нервные системы.
7) Вегетативная и соматическая части нервной системы.
8) Рефлекс; проведение нервного импульса.
9) Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.
10) Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.
11) Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга.
12) Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.
13) Строение, функции и гигиена органов зрения.
14) Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.
15) Органы осязания, вкуса, обоняния.
16) Гигиена органов чувств.
Демонстрация:

• Модели головного мозга, органов чувств.
• Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы:
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Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Изучение изменения размера зрачка.
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:

— роль регуляторных систем;
— механизм действия гормонов.

Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств;
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств 

Раздел 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 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 нагрузки. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 
труда для правильного формирования опорно-двигательной системы.

Демонстрация:
• Скелет человека, отдельных костей.
• Распилы костей.
• Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно
двигательной системы.
Лабораторные и практические работы:
Изучение внешнего строения костей.
Измерение массы и роста своего организма.
Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц 
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:

— части скелета человека;
— химический состав и строение костей;
— основные скелетные мышцы человека.

Учащиеся должны уметь:
— распознавать части скелета на наглядных пособиях;
— находить на наглядных пособиях основные мышцы;
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах.

Раздел 7. Внутренняя среда организма
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
Демонстрация:
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови
Лабораторные и практические работы:
Изучение микроскопического строения крови.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:

— признаки внутренней среды организма;
— признаки иммунитета;
— сущность прививок и их значение.
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Учащиеся должны уметь:
— сравнивать между собой строение и функции клеток крови;
— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови.

Раздел 8. Транспорт веществ
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение.
Демонстрация:
- Модель сердца человека.
- Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 
кровообращения.
Лабораторные и практические работы:
Измерение кровяного давления.
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений.

Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
— существенные признаки транспорта веществ в организме.
Учащиеся должны уметь:
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем;
— измерять пульс и кровяное давление;
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях.

Раздел 9. Дыхание
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Демонстрация:
6 Модели гортани, лёгких.
7 Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного 
дыхания.
Лабораторные и практические работы:
Определение частоты дыхания.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:

— органы дыхания, их строение и функции;
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний.

Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена;
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом.
Раздел 10. Пищ еварение
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов
пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.
Демонстрация
6 Модель торса человека.
7 Муляжи внутренних органов.
Лабораторные и практические работы:
Воздействие желудочного сока на белки, слюны - на крахмал 
Определение норм рационального питания 
Предметные результаты  обучения
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Учащиеся должны знать:
— органы пищеварительной системы;
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы.
Учащиеся должны уметь:

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы.
Раздел 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.
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека;
— роль витаминов.

Учащиеся должны уметь:
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии.

Раздел 12. Выделение
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
Демонстрация:
Модель почек.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:

— органы мочевыделительной системы;
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы.

Раздел 13. П окровы тела
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.
Демонстрация
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:

— строение и функции кожи;
— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и 

одеждой.
Учащиеся должны уметь:

— объяснять механизм терморегуляции;
— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

Раздел 14. Размножение и развитие
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи.
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:

— строение и функции органов половой системы человека;
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека.

Раздел 15. Высш ая нервная деятельность
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.
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Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и виды рефлексов
— особенности ВНД человека
— значение сна, его фазы.
Учащиеся должны уметь:
— выделять существенные признаки психики человека;
— характеризовать типы нервной системы.
Раздел 16. Ч еловек и его здоровье
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 приёмов остановки артериального и венозного кровотечений.
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды.
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:
— приёмы рациональной организации труда и отдыха;
— отрицательное влияние вредных привычек.
Учащиеся должны уметь:
— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний;
— оказывать первую доврачебную помощь.
М етапредметные результаты  обучения 
Учащиеся должны уметь:

— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 
руководством учителя;

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах);
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом;
— выделять главные и существенные признаки понятий;
— составлять описание объектов;
— составлять простые и сложные планы текста;
— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках;
— выявлять причинно-следственные связи;
— работать со всеми компонентами текста;
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников.

Личностные результаты  обучения
— формирование ответственного отношения к учению, труду;
— формирование целостного мировоззрения;
— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим 

людям;
— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами;
— формирование основ экологической культуры.

Тематический план
Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

Практические и 
лабораторные 

работы
1 Место человека в системе 

органического мира
2
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2 Происхождение человека 2
3 Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 
человека

6

4 Общий обзор строения и функций 
организма человека

4 Практические -1 
Лабораторные -1

5 Координация и регуляция 10 Практические -
6 Опора и движение 8 Практические -3
7 Внутренняя среда организма 3 Лабораторные -1
8 Транспорт веществ 4 Практические -1 

Лабораторные -1
9 Дыхание 5 Практические -1
10 Пищеварение 5 Практические -1
11 Обмен веществ и энергии 2 Практические -1
12 Выделение 2
13 Покровы тела 3
14 Размножение и развитие 3

15 Высшая нервная деятельность 5

16 Человек и его здоровье 4 Практические -2

Итого 70 Лабораторные-3 
П рактические - 12

9 КЛАСС
Содержание предмета 
Введение
Место курса « Общие закономерности» в системе естественнонаучных дисциплин, а 
также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 
единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.
Раздел 1. С труктурная организация живых организмов 
Тема 1.1. Химическая организация клетки
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 
материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 
образование неорганических и органических молекул живого вещества.
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 
роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности 
и поддержании гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 
жизнедеятельности.
Органические молекулы. Биологические полимеры -  белки; структурная организация. 
Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры -  основной 
структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК -  молекулы 
наследственности. Демонстрация объемных моделей структурной организации 
биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот.
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:
- макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 
молекул живого вещества;
- химические свойства и биологическую роль воды;
- роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;
- уровни структурной организации белковых молекул;
- принципы структурной организации и функции углеводов;
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-принципы структурной организации и функции жиров;
-структуру нуклеиновых кислот (ДНК, РНК);
Учащиеся должны уметь:
- объяснять принцип действия ферментов;
- характеризовать функции белков;
- отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров 
Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 
мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:
- описывать обмен веществ и превращение веществ в клетке;
- приводить подробную схему процесса биосинтеза белков.
Тема 1.3. Строение и функции клеток
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактнриальной 
клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. Размножение.
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 
структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
Клеточное ядро -  центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 
ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 
Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 
фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 
значение митоза (бесполое размножение, рост. Клеточная теория строения организмов. 
Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 
клеток. Микропрепараты клеток. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 
под микроскопом и на схеме.
Лабораторные и практические работы
Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах . 
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- определение понятий» прокариоты, эукариоты, хромосомы, кариотип, митоз;
-строение прокариотической клетки;
-строение прокариот;
-строение эукариотической клетки;
- многообразие эукариот;
- особенности строение растительной и животной клеток;
-главные части клетки;
- органоиды цитоплазмы, ключения;
- стадии митотического цикла и событи, происходящие в клетке на каждой из них; 
-положения клеточной теории строения организмов;
-биологический смысл митоза.
Учащиеся должны уметь:
- характеризовать метаболизм у прокариот;
- описывать генетический аппарат бактерий;
- описывать процессы спорообразования и размножения прикариот;
- объяснять место и роль прокариот в биоценозах;
-характеризовать функции органоидов циоплазмы, значение включений в 
жизнедеятельности клетки;
- описывать строение и функции хромосом.
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М етапредметные результаты  обучения
Учащиеся должны уметь:
- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
- обобщать и делать выводы по изученному материалу;
- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 
необходимого материала;
- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 
-объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;
- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 
отдельные их этапы к раз различным клеточным структурам;
- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;
- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 
исследования.
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Тема 2.1. Размножение организмов
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 
животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 
Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 
(мейоз) и формирование половых клеток. Оплодотворение.
Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 
деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток.
Предметные результаты  обучения 
Учащиеся должны знать:
- многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 
характерны;
-сущность полового размножения и его биологическое значение;
- процесс гаметогенеза;
- мейоз и его биологическое значение;
- сущность оплодотворения.
Учащиеся должны уметь:
- характеризовать биологическое значение бесполого размножения;
-объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет.
Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 
однослойного зародыша -  бластулы. Гаструляция; закономерности образования 
двухслойного зародыша -  гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 
дифференцировка тканей органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 
постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Общие 
закономерности развития. Биогенетический закон.
Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 
позвоночных; таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- определение понятия «онтогенез»;
- периодизацию индивидуального развития;
- этапы эмбрионального развития;
- формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и 
неполным превращением;
- прямое развитие;
- биогенетический закон Э.Геккеля и Ф. Мюллера;
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- работы А.Н.Северцева об эмбриональной изменчивости.
Учащиеся должны уметь:
- описывать процессы, протекающие при.дроблении, гаструляции и органогенезе;
- характеризовать формы постэмбрионального развития;
- различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 
превращении;
- характеризовать этапы онтогенеза при прямом стэмбриональном развитии
М етапредметные результаты  обучения
Учащиеся должны уметь:
- сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 
таксономических групп;
- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;
- выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп;
- обобщать и делать выводы по изученному материалу;
- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 
необходимого материала;
- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий.
Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 
Тема 3.1. Закономерности наследования признаков
Открытие Г.Менделем закономерностей наследования признаков. Г ибридологический 
метод изучения наследственности.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 
определении признаков.
Лабораторные и практические работы  
Решение генетических задач и составление родословных.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- определение понятий: ген, доминантный ген, рецессивный ген, признак, свйоство, 
фенотип, генотип, наследственность, изменчивость, модификация, норма реакции, 
мутации, сорт, порода, штамм;
- сущность гибридологического метода изучения наследственности законы Менделя;
- закон Моргана.
Учащиеся должны уметь:
-использовать при решении задач генетическую символику;
- составлять генотипы организмов и записывать их гаметы;
- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном с 
полом;
- составлять простейшие родословныеи решать генетические задачи.
Тема 3.2. Закономерности изменчивости
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 
изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств.
Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.
Лабораторные и практические работы  

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 
данные учащихся)
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- виды изменчивости и различия между ними.
Учащиеся должны уметь:
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- распознавать мутационную и комбинативную изменчивость.
Тема 3.3. Селекция растений, ж ивотных и микроорганизмов
Центры происхождения и разнообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 
Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 
современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 
производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- методы селекции;
- смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии.
Учащиеся должны уметь:
- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 
возникновение отличий от родительских форм у потомков.
М етапредметные результаты  обучения
Учащиеся должны уметь:
- давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов;
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала 
учебника и дополнительной литературы;
- пользоваться поисковыми системами Интернета.
Раздел 4. Эволюция животного мира на Земле
Тема 4.1. М ногообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства 
живых организмов

Уровни организации жизни: молекулярно- генетический, клеточный, тканевый, 
органный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 
химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 
образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 
Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах.
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 
живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 
организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 
биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 
части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 
энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.
Демонстрация схем, отражающих структуры царств живой природы.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением 
процессов жизнедеятельности на каждом из них;
- химический состав живых организмов;
- роль химически х элементов в образовании органических молекул;
- ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 
микроорганизмов.
Учащиеся должны уметь:
-давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 
жизнедеятельности на каждом из них;
- характеризовать свойства живых систем;
- объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам.
Тема 4.2. Развитие биологии в додарвиновский период
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Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.Линнея по 
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.
Тема 4.3. Теория Ч .Д арвина о происхождении видов путем естественного отбора 
Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид -  элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор. Демонстрация. Биография Ч.Дарвина.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы;
- взгляды К.Линнея на систему живого мира;
- основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, ее позитивные и ошибочные 
черты;
- учение Ч.Дарвина об искусственном отборе
- учение Ч.Дарвина о естественном отборе.
Учащиеся должны уметь:
- оценивать значение эволюционной теории Ж.Б.Ламарка для развития биологии;
- характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина;
- давать определения понятий «вид» и «популяция»;
- давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование.
Тема 4.4. Приспособленность организмов к  условиям внешней среды как  результат 
действия естественного отбора

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота 
о потомстве. Физиологические адаптации. Относительная приспособленность. 
Лабораторные и практические работы
Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных.
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:
- типы покровительственной окраски и их значение для выживания;
- объяснять относительный характер приспособлений;
- особенности приспособительного поведения.
Учащиеся должны уметь:
- приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 
покровов и поведения живых организмов
Тема 4.5. М икроэволю ция 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 
популяций. Популяция -  элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 
видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых 

растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 
также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
видообразования.
Лабораторные и практические работы
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 
культурных растений.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
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- значение заботы о потомстве для выживания;
- сущность генетических процессов в популяциях; формы видообразования.
Учащиеся должны уметь:
- объяснять причины разделения видов, занимающих обширные ареал обитания, на 
популяции;
-характеризовать процесс экологического и географического видообразования;
- оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 
животных, растений и микроорганизмов.
Тема 4.6. Биологические последствия адаптации. М акроэволю ция
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс (А.Н.Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 
эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 
целесообразность, постепенное усложнение организации.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- главные направления эволюции;
- основные закономерности эволюции;
- результаты эволюции.
Учащиеся должны уметь.
- характеризовать пути достижения биологического прогресса;
- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов.
Тема 4.7. Возникновение жизни на Земле

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Химический,(теория академика А.И.Опарина), биологический и социальный этапы 
развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная 
классификация живых организмов.
Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 
организмов, развития царств растений и животных.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- теорию академика А.И.Опарина о происхождении жизни на Земле;
Учащиеся должны уметь:
- характеризовать химический, предбиологический и социальный этапы развития живой 
материи.
Тема 4.8. Развитие жизни на Земле

Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую эры. Первые среды жизни на 
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 
эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 
жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и 
развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. 
Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и 
свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 
царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 
первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная 
структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 
происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.

Демонстрация репродукций картин, отражающих фауну и флору различных эр и 
периодов; схем развития царств живой природы.
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Модели скелетов человека и позвоночных животных.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли;
- движущие силы антропогенеза;
- систематическое положение человека в системе живого мира;
-свойства человека как биологического вида;
- расы человека и их характерные особенности.
Учащиеся должны уметь:
- описывать развитие жизни на Земле в исторические эры;
- характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлени 
человека.
М етапредметные результаты  обучения
Учащиеся должны уметь:
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическим материалом;
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке;
- готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 
дополнительных источников; пользоваться поисковыми системами Интернета;
- выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
-обобщать и делать выводы по изученному материалу;
- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
Тема 5.1. Биосфера , ее структура и функции
Биосфера -  живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 
вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 
биосферы (В.И.Вернадский). Круговорот веществ в природе.
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 
продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 
популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания.Смена биоценозов. Причины смены 
биоценозов; формирование новы сообществ.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения -  симбиоз: 
мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения -  нейтрализм.
Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 
отдельные ее составные части; таблиц видового состава и разнообразия живых 
организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе; б) примеров симбиоза 
представителей различных царств живой природы.
Лабораторные и практические работы
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме.
Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:
- определения понятий: биосфера, экология, окружающая среда, среда обитания, 
продуценты, консументы, редуценты;
- структуру и компоненты биосферы;
- компоненты живого вещества и его функции.
Учащиеся должны уметь:
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- классифицировать экологические факторы;
- характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;
- описывать биологические круговороты веществ в природе;
- описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ;
- характеризовать формы взаимоотношений между организмами.
Тема 5.2. Биосфера и человек
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 
биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 
населения планеты.
Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.

Предметные результаты  обучения
Учащиеся должны знать:

— антропогенные факторы среды;
— характер воздействия человека на биосферу;
— способы и методы охраны природы;
— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов;
— основы рационального природопользования;
— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы;
— заповедники, заказники, парки России;
— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу.
Учащиеся должны уметь:
— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для решения 
всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования.

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 разные источники информации;
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из учебника и 

дополнительных источников;
— пользоваться поисковыми системами Интернета;
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации.
Личностные результаты обучения:
— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину;
— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной;
— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию;
— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии;
— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений;
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;
— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной 

деятельности;
— умение реализовывать теоретические познания на практике;
— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии;
— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания;
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— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, развить 
эстетическое восприятие общения с живыми организмами;

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение;
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще;
— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения;
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты;
— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре;
— осознание важности формирования 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, умение оперировать фактами 
как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

Практические и 
лабораторные работы

Введение 1+2Р -
1 Структурная организация живых 

организмов
10+1Р Лабораторные -1

2 Размножение и индивидуальное 
развитие

5 -

3 Наследственность и изменчивость 20 Лабораторные - 2
4 Эволюция животного мира на Земле 21+2Р Лабораторные - 3
5 Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии
5+1Р Практические -  2 

Лабораторные -1
6 Итоговое повторение 2Р

Итого 70 П рактические -2 
Лабораторные -7

Химия
Рабочие программы. Химия. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 
Ф .Г.Ф ельдмана. 8-9 классы./Н .Н .Гара - М осква: «Просвещение», 2013 г.

8 КЛАСС
Содержание курса
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 
познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с
оборудованием и веществами. Строение пламени.

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 
химических реакций.

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. Простые 
и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица 
массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон 
постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 
Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 
Массовая доля химического элемента в сложном веществе.
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Валентность химических элементов. Определение валентности по формуле 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 
валентности.

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 
деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе озон, аллотропия кислорода. 
Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород -  
восстановитель Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.

Вода. Методы определения состава воды -  анализ и синтез. Физические свойства 
воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 
Применение воды. Вода -  растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 
растворенного вещества.

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 
отношения газов при химических реакциях.

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 
свойства, получение и применение оксидов.

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 
нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 
Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды.

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 
свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов.

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 
Применение солей.

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д, И. 
Менделеева. Строение атома.

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о 
группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 
Благородные газы.

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно
научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 
классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А - и Б - группы, периоды. 
Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов 
А-групп).

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент».

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 
слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего 
периодов. Современная формулировка периодического закона.

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: 
исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых 
элементов, перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и
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деятельность Д. И. Менделеева.
Раздел 3. Строение вещества

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 
связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 
свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 
элементов.

Планируемые результаты освоения предмета
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:
5 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;
6 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира;
7 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых, познавательных интересов;
8 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
9 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
10 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
11 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
12 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 
деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 
ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).

М етапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются:
6 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
7 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;
8 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 
эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения;
9 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
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10 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 
обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий;
11 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;
12 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 
свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
13 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
14 умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия;
15 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
16 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определённой сложности;
17 умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 
учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конфликтов.
Предметными результатами освоения программы являются:
5 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;
6 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 пред
ставлений о материальном единстве мира;
7 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 сбережения здоровья и 
окружающей среды;
8 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;
9 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов;
10 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
11 овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных,
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схем, фотографий и др.);
12 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности;
13 формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф.
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
5 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;
6 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
7 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 
элемент, простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему 
химии;
8 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений;
9 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях;
10 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
11 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу;
12 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ — кислорода и водорода;
13 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
14 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов;
15 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
16 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни, осознавать 
необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 
природной среде;
17 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
18 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;
19 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы;
20 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
21 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 
и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
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упорядоченности научных знаний;
22 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
23 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов;
24 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция;
25 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;
26 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида;
27 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической);
28 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;

описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 
деятельность учёного;
29 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
30 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
31 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
человека;
32 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
33 применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного 
из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится:
34 объяснять суть химических процессов;
35 называть признаки и условия протекания химических реакций;
36 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 
числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена);
37 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
38 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;
39 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;
40 готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
41 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 
окраски индикаторов.
Выпускник получит возможность научиться:
42 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям',
43 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ.
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М ногообразие веществ
Выпускник научится:
44 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
45 составлять формулы веществ по их названиям;
46 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
47 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей;
48 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснбвных, амфотерных;
49 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ (кислот, оснований, солей);
50 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
51 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ;
52 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода; составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
53 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
54 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — кислота/ гидроксид —соль;
55 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе;
56 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение.

Тематический план
Номер
раздела

Наименование раздела Количеств 
о часов

П рактическ 
ие работы

Контрольные
работы

1 Основные понятия химии (уровень
атомно-молекулярных
представлений)

51 6 3

2 Периодический закон и 
периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева

7

3 Строение вещества 7 1
4 Итоговое повторение (резервное 

время)
3

Итого 70 6 4

9 КЛАСС
Содержание курса
Раздел 1. М ногообразие химических реакций

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 
обмена. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 
процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно
восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса.

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.
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Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Первоначальное представление о катализе.

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация 
кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Условия течения реакции ионного обмена до конца. Химические 
свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 
электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 
гидролизе солей.

Раздел 2. М ногообразие веществ
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 
свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение 
галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. 
Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. 
Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 
Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее 
соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(ГУ). Физические и 
химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция 
на сульфит-ионы. Оксид серы(УГ). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 
концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 
Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 
Применение серной кислоты.

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 
получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее соли. Окислительные 
свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические 
реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение 
азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора(У). Фосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения.

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 
углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 
Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.

Кремний. Оксид углерода(ГУ). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 
металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 
Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 
строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
щелочных металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 
периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, 
их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.
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Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 
алюминия. Амфотерность оксида гидроксида алюминия.

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 
соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа (ГГ) и железа (ГГГ). Качественные

t-i 2+ т-1 3+реакции на ионы Fe ,Fe .

Раздел 3. К раткий обзор органических веществ
Предмет органической химии. Органические и неорганические соединения. 

Углерод -  основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 
соединениях.

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан -  
простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 
углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 
углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 
углеводородов. Применение метана.

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 
углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 
присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 
Применение этилена.

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 
одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), 
карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, 
сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 
полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид.

П ланируемые результаты  обучения
Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых, познавательных интересов; 
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
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окружающей среде;
развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, 
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 
решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково
исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).

М етапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;
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 понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 
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;
формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 
обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия;
умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 
достижении цели определённой сложности;
умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельно
сти; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов.

Предметные результаты освоения программы «Химия» за курс 9 класса.
Выпускник научится:
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5 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 
выделяя их существенные признаки;
6 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
7 давать сравнительную характеристику химических элементов и 
важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
8 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 
и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний;
9 различать металлическую химическую связь;
10 изображать электронные формулы веществ, образованных 
химическими связями разного вида;
11 характеризовать химические элементы и их соединения на основе 
положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
12 называть признаки и условия протекания химических реакций;
13 устанавливать принадлежность химической реакции к 
определённому типу по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические 
и эндотермические); по изменению степеней окисления химических элементов 
(окислительно-восстановительные реакции); по обратимости процесса (реакции 
обратимые и необратимые);
14 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
15 называть факторы, влияющие на смещение химического 
равновесия;
16 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 
щелочей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 
окислительно- восстановительных реакций;
17 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в 
водных растворах веществ отдельных катионов и анионов;
18 составлять формулы неорганических соединений по степеням 
окисления, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 
и солей;
19 объяснять закономерности изменения физических и химических 
свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
элементами второго и третьего периодов;
20 определять вещество -  окислитель и вещество -  восстановитель в 
окислительно -  восстановительных реакциях;
21 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;
22 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 
углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
5 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы;
6 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ;
7 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, её основных понятий, а также о современных 
достижениях науки и техники;

385



8 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 
сокращенным ионным уравнениям;
9 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 
скорость химической реакции;
10 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 
смещение химического равновесия;
11 характеризовать особые свойства концентрированных серной и 
азотной кислот;
12 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 
промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
13 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе;
14 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение.

Тематический план
Номер
раздела

Наименование раздела Количество
часов

Практически 
е работы

Контрольны 
е работы

1 Многообразие химических 
реакций

15 2 1

2 Многообразие веществ 43 5 2

3 Краткий обзор важнейших 
органических веществ

9

4 Итоговое повторение (резервное 
время)

3

Итого 70 7 3

И ЗО БРА ЗИ ТЕЛЬН О Е ИСКУССТВО

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5— 8 
классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л.
А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 
176 с
П ланируемые результаты  освоения учебного предмета 
Личностные результаты
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России;
-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;
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-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формированиенравственных 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 
М етапредметные результаты
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;
-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:
-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного 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
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техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография,

СОДЕРЖ АНИЕ КУРСА
5 класс
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В Ж ИЗНИЧЕЛОВЕКА - 
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
С вязь времён в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор —  человек, общество, время 
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда говорит о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
6 класс
И ЗО БРА ЗИ ТЕЛЬН О Е ИСКУССТВО В Ж И ЗН И  ЧЕЛОВЕКА- 
Виды изобразительного искусстваи основы образного язы ка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
М ир наших вещей. Натю рморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
В гляды ваясь в человека. Портрет
Образ человека — главная тема в искусстве.
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Конструкция головы человека и её основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж — большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
7 класс
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В Ж И ЗН И  ЧЕЛОВЕКА
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
Мир, который создаёт человек.
Художник —  дизайн —  архитектура.
Искусство композиции —  основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 
хаос!».
Прямые линии и организация пространства.
Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква —  строка —  текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язы к  конструктивных искусств 
О бъект и пространство
От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Ц вет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектурыв жизни человека 
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Ж ивое пространство города
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Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура
Организация архитектурноландшафтного пространства.
Ты —  архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование
Мой дом —  мой образ жизни
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя — моделируешь мир.
8 класс
И ЗО БРА ЗИ ТЕЛЬН О Е ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
П равда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 
творчества.
Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 
Магическое «если бы».
П ривет от Карабаса-Барабаса!Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 
и технологий
Ф отография —  взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 
реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 
выбирать.
Ф отография —  искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне П уш кина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Ф отография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 
трактовка.
Ф ильм —  творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
М ногоголосый язы к экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 
время в кино.
Художник —  режиссёр —  оператор. Художественное творчество в игровом фильме.
От большого экрана к  твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 
картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, 

чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.
Телевидение —  пространство культуры ? Экран —  искусство — зритель
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М ир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 
видеосюжета до телерепор-тажа и очерка. Ж изнь врасплох, или Киноглаз. 
Телевидение, видео, И нтернет... Что дальш е? Современные формы экранного языка. 
В царстве кривы х зеркал, или Вечные истины искусства

Тематическое планирование
5 класс

ДЕКОРАТИВНО(ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч)
№

радела
Название 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
6 класс

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч)
№

радела
Название 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
7 класс

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч)
№

радела
Название раздела Количество часов

1 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
8 класс

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, ННА ТЕЛЕВИДЕНИИ (35 ч)
№

радела
Название раздела Количество часов

1 Художник и искусство театра. Роль изображения 
в синтетических искусствах

8

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
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4 Телевидение — пространство культуры? 
Экран — искусство — зритель

7

Итого 35

Изобразительное искусство
Рабочая программа Искусство. Изобразительное искусство. 5 -  9 класс. С. П. Ломов, 
С. Е. И гнатьев, М. В. Карм азина и др. М. : Дрофа, 2019 . (Российский учебник). 
П ланируемые результаты  
Личностные результаты:

-  сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 
гражданственности,любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и 
культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям;

-  сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
-  сформированность представлений о нравственных нормах;
-  развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей;
-  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;
-  способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией;
-  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
-  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
-  умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные 
действия и оценивать результат;

-  умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 
устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать 
выводы и умозаключения;

-  умение использовать для решения художественных задач средства информационных и 
коммуникационных технологий;

-  умение использовать для решения познавательных задач различные источники 
информации, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие базы данных;

-  умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, 
осуществлять совместную деятельность.
Предметные результаты:

-  сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве 
и в общении с искусством;

-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;

-  сформированность навыков работы различными художественными материалами и в 
разных художественных техниках;

-  овладение основами изобразительной грамоты,
-  практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и проектной 
графике), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 
на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ);

-  способность к созданию выразительного художественного образа.
Содержание
5 класс
Рисование с натуры
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Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет 
особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных 
закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 
Соблюдение последовательности выполнения изображения. Наброски, зарисовки с 
натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными графическими и 
живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной 
выразительности.
Примерные задания по живописи: изображение посуды, утвари, предметов крестьянского 
обихода, наброски и этюды растений, животных, людей.
Примерные задания по рисунку: изображение предметов быта, геометрических тел, 
гипсового орнамента, интерьера комнаты с мебелью, игрушечных машин, наброски и 
зарисовки фигур человека, птиц, зверей.
Рисование на темы по памяти и представлению
Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, 
интерьера комнаты, пейзажа. Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, 
на темы современной жизни на основе наблюдений или по воображению. 
Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 
загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и 
поэм. Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение 
главного на второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной 
композиции. Передача с помощью композиционных средств состояния покоя или 
движения (статика и динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов 
композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее 
средство художественной выразительности в тематической композиции.
Примерные задания по композиции:
а) рисование на темы: «Русские богатыри», «Русский народный праздник Масленица», 
«Ледовое побоище», «Бородинское сражение», «Курская дуга», «Подвиг разведчика», 
«Битва под Сталинградом», «9Мая — День Победы», «Уборка хлеба», «Зимние 
развлечения», «Дети во дворе», «Рыбаки на берегу», «Я делаю зарядку», «Юные 
футболисты», «На детской площадке», «Не нарушайте Правила дорожного движения», «В 
зоопарке», «В лес за грибами», «Поливаем огород», «Новогодний карнавал», «Русский 
танец», «Школьный хор» и др.;
б) иллюстрирование произведений устного народного творчества: русские народные 
загадки, сказки «Царевна-ягушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Иван — крестьянский 
сын и чудо-юдо», «Никита Кожемяка», «Сказка про Илью Муромца»; былины «Илья 
Муромец и Калин-царь», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула», «Три богатыря» 
(сборник былинных сказов); «Калевала» (карело-финский эпос); «Нарты» (эпос народов 
Северного Кавказа); «В тридевятом царстве-государстве», «Иванбогатырь» (чувашская 
сказка) и др.;
в) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: поэмы А. С. Пушкина 
«Руслан и Людмила» (отрывки), сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок».
Примерные задания по живописи и рисунку: рисование по памяти и представлению 
транспорта, растений, животных, людей, интерьера комнаты; изображение пейзажа, 
передающего настроение: «Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в тумане», «В 
горах», «Летом в деревне», «Гроза в поле», «Осенний день», «Тихий вечер», «Ледоход», 
«Прилет птиц», «Ива (береза, вишня) цветет».
Д екоративная работа, художественное конструирование и дизайн
Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного 
искусства. Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, 
колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы 
декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного 
мира. Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного
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творческого и художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические 
идеалы и связь времен. Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. 
Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, каргопольские и филимоновские 
игрушки. Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы.
Сюжетнодекоративная народная роспись прялок как образец русского народного 
искусства. Декоративная композиция на основе художественных особенностей 
произведений народного искусства. Произведения художников современного 
декоративно-прикладного искусства.
Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический 
дизайн. Эскизное решение интерьеров школьных помещений (наюбилей школы, 
праздники, памятные даты) как одно из направлений проектной графики. Художественное 
конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов в детском 
парке, предметы деревянной «сказочной» мебели).
Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству:
а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия — фигурные, «волшебные» сосуды; 
сосуд-зверь, сосуд-птица (возможны варианты на основе синтеза художественных 
приемов устного и изобразительного народного творчества); предметы деревянной 
«сказочной» мебели;
б) выполнение эскиза декоративного украшения русской народной прялки;

в) выполнение эскиза пятиместной матрешки по мотивам русских народных сказок. 
Примерные задания по художественному конструированию и дизайну:
а) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной сцены актового зала школы, 
украшения школьного интерб) выполнение эскизов фигур для фонтанов в детском парке. 
Беседы по изобразительному искусству и красоте вокруг нас
Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. 
Художественные музеи мира: Лувр, Метрополитенмузей; музеи России: Оружейная 
палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государствен 
ный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина.
Примерные темы бесед: ведущие художественные музеи России и мира; героическое 
прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного искусства; Великая 
Отечественная война в произведениях художников; мирный труд людей в 
изобразительном искусстве; образ праздника в произведениях художников; виды 
изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно
прикладное искусство, дизайн; жанры изобразительного искусства: исторический,
батальный, бытовой; русская сказка в произведениях художников; художественный язык 
народного искусства; самобытность древнерусской архитектуры; искусство народов 
России; роль дизайна в организации предметно- пространственной среды.
Рекомендуемые произведения
Айвазовский И. Море. Коктебель; Девятый вал.
Билибин И. Баба Яга.
Больтраффио. Портрет юноши в образе св. Себастьяна.
Брюллов К. Всадница.
Ван Гог В. Дорога в Овере после дождя.
Васнецов В. Аленушка; Богатыри; Иван-царевич на сером волке.
Васнецов Ю. Царевна-лягушка; иллюстрации к сказке «Конек-горбунок».
Веласкес Д. Завтрак.
Верещагин В. Апофеоз войны.
Врубель М. Дворик зимой; Демон сидящий; Царевна-лебедь.
Дега Э. Балетный класс.
Дейнека А. Оборона Севастополя.
Делакруа Э. После кораблекрушения.
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Иванов А. Явление Христа народу.
Караваджо. Лютнист.
Крамской И. Христос в пустыне; Неизвестная;
Портрет Л. Н. Толстого.
Кузин С. Осень.
Кузнецов Е. Натюрморт с самоваром; Пасхальный натюрморт; Дары осени.
Куинджи А. Березовая роща.
Курнаков А. Строители.
Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Ярмарка; Масленица.
Лактионов А. Письмо с фронта.
Леонардо да Винчи. Мона Лиза (Джоконда); Мадонна с Младенцем (Мадонна Лита). 
Милашевский В. Иллюстрации к сказке «Конек-горбунок».
Никиреев В. Дворик.
Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына.
Ренуар О. Мадам Жорж Шарпантье и ее дети Жоржетта и Поль.
Репин И. Портрет П. М. Третьякова; Бурлаки на Волге; Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану.
Рубенс П. Мария Медичи, жена Генриха IV и регентша его сына Людовика XIII; 
Бракосочетание Марии Медичи.
Рублев А. Троица.
Рушева Н. Пушкин и Анна Керн.
Саврасов А. Грачи прилетели.
Сезанн П. Марсельский залив, увиденный из квартала Эстак.
Суриков В. Утр о стрелецкой казни ; Боярыня Морозова; Взятие снежного городка. 
Шишкин И. Корабельная роща.
Яблонская Т. Хлеб.
6 класс
Рисование с натуры
Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 
освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема 
предметов. Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов 
декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил 
перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. 
Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом 
рисунке. Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 
отношений средствами цвета. Художественнообразное восприятие формы предметов. 
Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и 
чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 
Примерные задания по рисунку:
а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема 
отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, 
рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с 
ними;
б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, 
комнатных цветов в горшках;
в) зарисовка своего двора, улицы;
г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы предмета, 
передача объема с помощью штриховки и др.
Примерные задания по живописи:
а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете;
б) этюды пейзажа в разное время суток;
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в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, 
зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников;
г) выполнение графических и живописных упражнений.
Рисование на темы по памяти и представлению
Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 
Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 
набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по 
литературному описанию. Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в 
сюжете характерного, главного, передача эмоционально-эстетического отношения к 
изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное строение 
предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи настроения, 
переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание 
прекрасного в объектах и явлениях действительности. Передача движения в рисунке 
(движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по 
диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в изображении).
Примерные задания по композиции:
а) рисование на темы: «В школьном кружке», «Архитектурные памятники нашего края», 
«Подвиги русских богатырей», «Я иду по Москве», «Наша школа», «Наша улица», 
«Туристский поход», «Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар»;
б) создание композиций на передачу движения в рисунке: «Велосипедисты», «На 
спортивных соревнованиях», «Мы бегаем», «Веселый танец»;
в) иллюстрирование литературных произведений: русских народных сказок
«Марьяцаревна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былин «Илья Муромец и 
Соловейразбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; авторских сказок А. С. 
Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»,
П. П. Бажова «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. 
Булычева «Непоседа», Ю. К. Олеши «Три толстяка», М. М. Пришвина «Кладовая солнца», 
«Родные картины»; стихотворений русских поэтов-классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А.
В. Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; произведений зарубежных писателей Р. 
Стивенсона (перевод С. Я. Маршака) «Вересковый мед», Р. Киплинга «Кошка, которая 
гуляла сам а по себе » , X. К . Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др. 
Примерные задания по живописи:
а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных;
б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией 
цвета: «Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким 
солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», 
«Путешествие по родному краю», «Ночной город» и др.
Д екоративная работа, художественное конструирование и дизайн
Народное декоративноприкладное искусство как специфический тип народного 
творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, 
взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и 
красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. Народное и современное 
в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального художественного 
ремесла. Области декоративного искусства: монументальнодекоративная, декоративно
оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в 
декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее 
закономерности. Орнаментальная композиция. Декоративное оформление предметов быта 
на основе обобщения форм растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: 
гармония и соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, 
украшение интерьеров современных общественных сооружений. Художественно
содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства. Дизайн. 
Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки
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эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. 
Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и 
шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и 
цветового решения. Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, 
обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, 
иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста 
(обложки, титульного листа, заставки, концовки). Геральдика. История появления гербов, 
их символическое толкование. Использование геральдических правил в изображении 
герба. Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству:
а) выполнение эскизов орнаментов;
б) выполнение эскизов художественных изделий 
по мотивам русских народных промыслов;
в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов 
России;
г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции. 
Примерные задания по художественному конструированию и дизайну:
а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. д.) с 
декором;
б) выполнение эскизов печатной продукции (открытки, приглашения, плаката и др.), 
согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции;
в) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического 
оформления книг;
г) выполнение эскиза личного или фамильного герба;
д) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, былин, 
басен, любимых героев;
е) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам труда;
ж) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по родному 
краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов
и т. п.).
Беседы по изобразительному искусству и красоте вокруг нас
Примерные темы бесед:
- картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве 
передвижников;
- значительные события отечественной истории в произведениях В. И. Сурикова, В. М. 
Васнецова и других русских художников;
- образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. А. Врубеля;
- красота пейзажа в русской живописи;
- натюрморт в русской и советской живописи;
- скульптура Древнего мира;
- каменное зодчество в Москве;
- Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - величайшие достижения 
русских зодчих;
- зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция),
Дрезденская картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана;
- отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого, 
Тульский областной художественный музей, Воронежский областной художественный 
музей им. И. Н. Крамского.
Рекомендуемые произведения
Айвазовский И. Ночь в Крыму . Вид на Аю-Даг;
Смотр Черноморского флота в 1849 году.
Антокольский М. Иван Грозный; Христианская мученица; Несторлетописец.
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Билибин И. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна»; иллюстрация к сказке «Василиса 
Прекрасная»; иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка».
Боттичелли С. Весна.
Брейгель П. Страна лентяев.
Брюллов К. Праздник сбора винограда.
Ван Гог В. Подсолнухи.
ВасильевФ. Ствол старого дуба.
Вероккио А. Бартоломео Коллеони.
ВрубельМ. Демон; Сирень; Роза в стакане.
Герасимов С. Деревенский комсомолец.
Дмитриев Д. Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конек-горбунок».
Донателло. Кондотьер Гаттамелата.
Дюрер А. Автопортрет; Четыре апостола; перспективное рисование.
Иванов А. Явление Христа народу; Ветка; Вода и камни под Палаццуоло; Дерево в тени; 
Облака над побережьем.
Коненков С. Паганини.
Коровин К. Северная идиллия.
Крымов Н. Солнечный день.
Куинджи А. Лунная ночь на Днепре; Облако.
Курганов А. Аллегория Воздуха.
Кустодиев Б. Масленица.
Лашин А. Спящий мальчик-пастушок.
Леонардо да Винчи. Святая Анна с Марией, Младенцем Христом и Иоанном Крестителем; 
Конь в ракурсе.
ЛиппиФ. Мадонна с Младенцем и двумя ангелами.
Лотрек Т. Иветт Гильбер.
Маковский В. В сельской школе.
Матисс А. Красные рыбы.
Микеланджело. Сотворение Адама.
Михайлов А. Начало весны. Снег сошел.
Назаренко Т. Карнавал в Венеции.
Нестеров М. Портрет И. П. Павлова.
Нисский Г. Подмосковье. Февраль.
Орлов П. Дама в сиреневом платье.
Поленов В. На Тивериадском (Геннисаретском) озере.
Ракша Ю. Село Спасское; Писатель Василий Шукшин.
Растрелли Б. Императрица Анна Иоанновна с арапчонком.
Рафаэль. Афинская школа. Станцы Ватикана; Сикстинская Мадонна.
Рачев Е. Иллюстрация к сказке «Волчья песня».
Рембрандт. Автопортрет с Саскией. Ромашко Е. Вечереет.
Рубенс П. Портрет жены Елены Фоурмен с детьми.
Рылов А. Зеленый шум.
Савицкий Г. Беркут.
Саврасов А. Начало весны.
Салахов Т. Девушка в красной шляпе; Натюрморт с красным перцем.
Сарьян М. Пестрый пейзаж.
Серов В. Борзые царской охоты; Елизавета Петровна на охоте; Портрет балерины А. П. 
Павловой.
Стожаров В. Квас.
Суриков В. Взятие снежного городка.
Сутеев В. Иллюстрация к сказке «Под грибом».
Таммик Р. Вечер в редакции ежедневника.
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Тернер У. Венеция. Большой канал.
Тропинин В. Кружевница.
Церетели З. Цветы.
Чарушин Н. Иллюстрация к сказке В. Бианки «Лис и мышонок».
Шишкин И. Лопухи.
Шухаев В. Портрет Е.Шухаевой.
Юон К. Уходящая провинция.

7 класс
Рисование с натуры
Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 
прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном 
искусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных 
формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина 
и направление падающих теней. Изменение восприятия объемной формы. Пограничный 
контраст в условиях естественного и искусственного освещения. Передача в рисунках 
конструкции, пропорций, пространственного расположения, перспективного сокращения, 
объема, тональных отношений изображаемых объектов, а также художественной 
образности предметов. Цвет как средство выражения переживания от встречи с 
прекрасным. Живописные отношения и пространство в натюрморте.
Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая 
перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными 
материалами (углём, сангиной). Изображение с натуры предметов быта, природы, 
гипсовых орнаментов, деталей архитектуры, натюрмортов, развитие умения видеть их 
красоту. Особенности построения предметов сложной формы. Изображение головы 
человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры 
человека. Особенности работы художника над образом изображаемого человека. 
Примерные задания по рисунку:
а) выполнение мягкими графическими материалами натюрмортов, составленных из 
простых предметов быта в условиях контрастного освещения;
б) выполнение линейноконструктивного рисунка отдельных предметов сложной формы 
(например, самовара);
в) изображение головы и фигуры человека;
г) выполнение графических упражнений. Примерные задания по живописи:
а) выполнение натюрмортов в различных техниках: алла прима, лессировка;
б) выполнение упражнений с цветом: светлотный контраст, цветовой контраст,
последовательный контраст;
в) выполнение этюдов на определение цветовых отношений в пейзаже.
Рисование на темы по памяти и представлению
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 
Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 
набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение 
действия, сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения 
к изображаемому. Композиционные закономерности (подчинение второстепенного 
главному, равновесие частей рисунка по массе, единство графических, тоновых и 
цветовых отношений и т. п.). Многофигурная композиция в закрытом и открытом 
пространстве. Сравнительная характеристика двух героев изобразительными средствами 
(контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и 
неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. п.).
Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного 
образа. Творчество ведущих художниковиллюстраторов.
Примерные задания по композиции:
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а) рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Сказ об Урале», «Осень в 
средней полосе России», «Природа Средней Азии», «На далеком Севере», «Наш край», 
«Ритмы города», «Трудовые будни», «На заводе», «В кузнице», «Будни почтальона», «На 
птицеферме», «У колодца», «Наши новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные 
нашего края», «В метро», «Транспорт будущего», «Юные художники на этюдах», «Речная 
прохлада», «Сосновый бор на закате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное 
озеро», «Морские просторы», «Современный морской флот», «Защита окружающей 
среды», «Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья», «Чаепитие», «Пробуждение», 
«Дельтапланеристы», «По местам боевой славы», «Старый солдат», «Народный 
праздник», «В ритме национальных мелодий» и др.;
б) иллюстрирование литературных произведений: повестей М. Горького «Детство» 
(избранные главы), Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке», В. П. Катаева «Сын 
полка», А. Грина «Алые паруса»; романов М. Сервантеса «Дон Кихот», Ж. Верна 
«Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», А. Дюма 
«Три мушкетера», Д. Дефо «Робинзон Крузо», Р. Джованьоли «Спартак», Ф. Купера 
«Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой», Э. Распе «Приключения барона 
Мюнхгаузена»; «Легенды и мифы Древней Греции» и др.
Примерные задания по живописи и рисунку: рисование по памяти и представлению: 
натюрморты в техниках трафарет, пуантилизм, с ограничением цветовой палитры; 
зарисовки деталей архитектуры, зарисовки головы и фигуры человека.
Д екоративная работа, художественное конструирование и дизайн 
Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское 
искусство икебаны: стили и основные художественные приемы. Интерьеры общественных 
и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, дизайнерами, 
художниками. Красота монументальной декоративной живописи— мозаики, фрески, 
витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального 
искусства: строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика,
долговечность используемых материалов. Древнейшие украшения интерьеров — 
настенные росписи. Фреска— одна из техник стенных росписей. Техника мозаики, 
история возникновения и развития. Античная, византийская, современная мозаики. 
Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 
геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций 
московского метро. Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 
Примерные задания по декоративно-прикладному искусству, художественному 
конструированию и дизайну:
а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты;
б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий;
в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик;
г) выполнение творческих работ в технике гобелена, батика.
Проекты:
а) «Аранжировка цветов»:
— презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов;
— цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки (искусства икебаны);
б) «Монументальная живопись»:
— презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов;
— презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов; 
— презентация о современном искусстве мозаики и др.
Беседы по изобразительному искусству и красоте вокруг нас
Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение 
человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям 
уникальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 
художественные музеи мира и России.
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Примерные темы бесед:
— музеи мира и России;
— изобразительное искусство зарубежных стран 
— сокровище мировой культуры;
— произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве.
Рекомендуемые произведения 
Айвазовский И. Лунная ночь; Вечер в Крыму.
Архипов А. Крестьянка в зеленом фартуке.
Боровиковский В. Портрет Г. Р. Державина.
Брейгель П. Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц.
Брюллов К. Портрет Е. П. Салтыковой.
Ван Гог В. Терраса на площади Форум.
Ватто А. Наброски женских и мужских голов.
ВрубельМ. Автопортрет; Итальянский рыбак.
Гоген П. Мужчина и женщина.
ГрезЖ. Голова жены.
Дега Э. Скаковые лошади перед трибуной.
Дейнека А. Дорога в МаунтВернон; Монахи в красном.
Джотто. Бегство в Египет.
Еногуров И. Георгиевский монастырь (Мыс Фиолент).
Караваджо. Корзина с фруктами.
Коро К. Пейзаж с деревьями и озером.
Коровин К. Парижское кафе.
Крамской И. Деревенский дворик во Франции;
Мина Моисеев; Святочное гадание.
Левитан И. Березовая роща; Тихая обитель; Над вечным покоем.
Левицкий Д. Портрет Екатерины II.
Ломов С. Суздаль.
Марке А. Порт Онфлер.
Матисс А. Танец.
Мейнедерт. Аллея в Миддельхарнисе.
Микеланджело. Этюды к фигуре Ливийской сивиллы; роспись свода Сикстинской 
капеллы.
МиллеЖ. Портрет Катрин Лемерт.
Моне К. Впечатление. Восход солнца; Стог сена в Живерни; Церковь в Варанжевиле; 
Скалы в Бель-Иле; Темза. Вестминстер.
Петров-Водкин К. Утренний натюрморт.
Пикассо П. Странствующие гимнасты.
Поленов В. Бабушкин сад.
Рембрандт. Портрет старушки.
Ренуар О. Танец в Буживале; Качели; Сена в Аржантее.
Репин И. Детская головка; набросок к картине «Не ждали»; Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану.
Рерих Н. Илья Муромец.
Рубенс П. Портрет камеристки инфанты Изабеллы; рисунок головы ребенка.
Рублев А. Троица.
Рылов А. В голубом просторе.
Салахов Т. Натюрморт; Портрет композитора Кара-Караева.
Сарьян М. Армения.
Сверчков В. Фрукты.
Сезанн П. Натюрморт с яблоками и апельсинами.
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Сера Ж. Воскресная прогулка на острове 
ГрандЖатт; Сена у Курбевуа.
Серов В. Портрет Ф. И. Шаляпина; Портрет княгини О. Орловой.
Синьяк П. Венеция.
Суриков В. Боярыня Морозова.
Угаров Б. Пушкин.
Федотов П. Игроки.
ФрагонарЖ. Вилла де Эсте в Тиволи. ШагалМ. Синяя изба.
ШарденЖ. Б. Натюрморт с атрибутами искусств.
Юон К. Праздничный день.
8 класс
Рисование с натуры
Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. 
Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное строение формы предмета. Лепка 
формы светом и тенью Интерьер как архитектурно и художественно оформленное 
внутреннее пространство здания. Рол интерьера в картине. Русский интерьерный жанр 
начала XIX в. Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным 
углом зрения Предмет в среде, пространство интерьера согласно его функциональному 
предназначению. Элементарные сведения об анатомии человека Конструктивные 
особенности строения фигуры человека. Изображение с натуры фигуры человека 
Равновесие фигуры в пространстве. Понятия «площадь опоры», «центр тяжести». 
Примерные задания по рисунку:
а) линейные и силуэтные наброски фигуры человека;
б) линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции;
в) линейноконструктивная зарисовка интерьера, расположенного под случайным углом 
зрения;
г) изображение фигуры человека: спереди, сбоку, сзади в положении сидя и стоя, в 
движении.
Примерные задания по живописи:
а) этюды пейзажа и натюрморта пастелью;
б) упражнения: изображение предметов быта в условиях естественного и искусственного 
освещения;
в) натюрморт со свечой.
Рисование на темы по памяти и представлению
Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра); резцовая 
гравюра, офорт, литография (углубленная гравюра). Станковая графика, газетно
журнальная и книжная графика, плакат, компьютерная и промышленная графика. 
Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные исторические 
эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический (городской) пейзаж. 
Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др.
Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с 
выполнением поисковых композиционных эскизов.
Примерные задания по графике и живописи:
а) графическая композиция в технике гратографии;
б) многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание с помощью цветового 
контраста иллюзии пространства.
Примерные задания по композиции:
а) создание сюжетной статической композиции на тему «Как прекрасен этот мир» 
(«Зимнее утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни» и др.);
б) создание сюжетной динамической композиции на тему «Движение— это жизнь» («На 
тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», «Танец моего народа», «Наша 
дискотека» и др.).
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Проекты:
а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»:
— презентация о творчестве В. Фаворского;
— сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку Игореве» В. Фаворского;
б) «Выразительность произведений великих художников»:
— презентация о произведениях известных художников.
Д екоративная работа, художественное конструирование и дизайн
Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, 
композиционные решения мозаичного изображения, имитация композиции в технике 
аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для 
изображения интерьера, мозаичного панно. Элементарные основы компьютерной 
графики. Конструкторская графика: плоские изображения (проекции, сечения) и
пространственные (трехмерные) изображения. Художественная и рекламная графика. 
Примерные задания по дизайну:
а) эскиз панно, мозаики или витража;
б) эскиз рекламного плаката.
Рекомендуемые произведения:
Айтиев Г. Полдень на Иссык-Куле.
Алексеев А. Гроза.
Бенуа А. Прогулка короля.
Бруни Л. Женя Лапчинская.
Брюллов К. Последний день Помпеи.Ван Гог В. Дорога в Овере после дождя.
Вауверман Ф. Карл Луи Прусский в Дрезденской галерее.
Венецианов А. Гумно.
Верещагин В. Двери Тамерлана.
Вермеер Я. Бокал вина.
Врубель М. Пляска Тамары. Скачущий всадник; иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова 
«Демон»; Портрет Забелы Врубель на фоне березок. Гейнсборо Т. Пейзаж с деревней 
Корнад.
Гоген П. Таитянские пасторали.
Голицын И. Фаворский.
Гончаров А. Ксилография.
Горюшкин-Сорокопудов И. С. Из века в век.
Греков М. Тачанка; В отряд к Буденному.
Григорьев А. Вратарь.
Грицай А. Летний сад.
Дега Э. Голубые танцовщицы; Танцовщица в зеленом.
Дейнека А. Будущие летчики; Оборона Севастополя; Оборона Петрограда. 
ДобужинскийМ. Львиный мост.
Дюмустье П. Портрет Этьена Дюмустье.
Дюрер А. Женская фигура; Мадонна с обезьяной.
Жилинский Д. Под старой яблоней.
Иванов А. Полусидящая натурщица.
Кардовский Д. Иллюстрация к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».
Колтунов В. В мастерской.
Констебл Дж. Телега для сена.
Коро К. Вид Форума из сада Фарнезе; Замок Пьерфон.
Крамской И. Неутешное горе.
Кузнецов П. Стрижка баранов.
Лаптев А. Полицмейстер в торговых рядах.
Левитан И. Осенний день. Сокольники.
Лентулов А. Москва.
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ЛиотарЖ. Шоколадница.
Малевич К. Бульвар.
Мантенья А. Погребение.
Матисс А. Женский портрет.
Машков Л. Сидящая натурщица.
Моне К. Дама в саду Сент-Адресс; Бульвар капуцинок в Париже.
Муха А. Плакат.
Остроумова-Лебедева А. Литография.
Перов В. Проводы покойника.
Петров-Водкин К. Натюрморт. Виноград и яблоки; Яблоки на красной ткани.
Писсарро К. Бульвар Монмартр облачным утром;
Бульвар Монмартр ночью.
Пластов А. Весна; Мама; Первый снег.
Подключников Н. Живописная мастерская в Московском училище живописи и ваяния. 
Прянишников И. Порожняки.
Пуссен Н. Пейзаж с Полифемом.
Репин И. Автопортрет; Крестный ход в Курской губернии; Какой простор; Л. Н. Толстой 
за работой.
Решетников Ф. Опять двойка.
Ромашко Е. Чистый понедельник.
Рябушкин А. Свадебный поезд в Москве (XVII столетие).
Сарьян М. Полуденная тишина.
Серебрякова З. Автопортрет; Тата.
Серов В. Улица Торнабуони во Флоренции; Солдатушки, бравы ребятушки! Где же ваша 
слава; Петр I.
Сомов К. Зима. Каток.
Сорока Г. Кабинет в Островках, имении Н. П. Милюкова.
Суриков В. Вид из Кремля; Переход Суворова через Альпы.
Суховецкий А. Лето в Заонежье.
Терещенко Н. Москва. 1941 год.
Ткачевы А. П. и С. П. На родной земле.
Фаворский В. Иллюстрация к книге Н. Кончаловской «Наша древняя столица»; интерьер 
мастерской; иллюстрация к трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь»; ксилография к 
«Слову о полку Игореве».
Федотов П. Как люди садятся.
Шевченко Т. Г. Линогравюра в две краски.
9 класс
Рисование с натуры
Теоретические основы рисования с натуры гипсовой модели головы человека (античная 
скульптура). Систематизация знаний о конструктивном строении формы головы, передаче 
объема, композиции, комплексное использование знаний, умений и навыков в процессе 
выполнения учебных заданий. Закономерности построения деталей головы человека. 
Поэтапное рисование гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха: композиция, линейно
конструктивное построение, светотеневой рисунок. Анализ положения изображаемых 
объектов, их анатомических особенностей, пропорций и общей формы. Линейно
конструктивное построение формы гипсовой головы человека. Моделировка головы 
средствами светотени, подчинение деталей целому, согласование бликов, рефлексов и 
полутонов по отношению к свету и тени. Виды изображения интерьеров. Основные 
закономерности линейно-конструктивного построения интерьера, создание глубинно
пространственного эффекта, передача освещения и колорита. Живописное изображение 
интерьера в условиях естественного и искусственного освещения. Портретная живопись
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России XVIII— XIX вв. Различные техники написания портретов. Художественные 
приемы, помогающие создать образ портретируемого человека: композиция, ракурс, поза, 
взгляд, выражение лица, одежда, обстановка, освещение, колорит и манера письма. 
Живописные зарисовки головы человека. Передача первого впечатления от натуры, 
выразительных черт внешности — формы головы, прически, лица, пропорциональные и 
живописные особенности, акценты. Совершенствование умения использовать 
выразительные особенности художественных материалов, умения выполнять быстрые 
наброски и за рисовки.
Примерные задания по рисунку:
а) наброски деталей головы человека с гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха;
б) рисунок гипсовой античной головы.
Примерные задания по живописи:
а) этюды интерьера с натуры в условиях искусственного и естественного освещения;
б) краткосрочные этюды— живописные зарисовки головы человека.
Рисование на темы по памяти и представлению
Использование разнообразных средств художественной выразительности при создании 
композиции (формат, точка зрения, высота линии горизонта, характер освещения, 
местоположение композиционного центра и пр.). Обеспечение согласованности, 
соподчинения, целостности художественного произведения, гармоничной 
уравновешенности всех частей одного целого. Усиление эмоциональной составляющей 
живописной работы с помощью цвета. Создание выразительной, яркой по 
эмоциональному накалу композиции, раскрывающей художественный замысел автора 
изобразительными средствами.
Примерные задания по композиции:
а) упражнения — композиции с необычной точкой зрения, сложным ракурсом, 
интересным масштабным соотношением, нестандартным форматом, освещением и т. п.;
б) композиция «Моя будущая профессия»;
в) композиция «Историческая личность».
Д екоративная работа, художественное конструирование и дизайн
Выполнение дизайнерских проектов интерьеров. Использование возможностей 
компьютерной графики. Особенности современного интерьера, его предметное 
наполнение.
Проект:
—разработка дизайн-проекта интерьера, его предметное наполнение с разной степенью 
подробности;
— пояснительная записка;
— фронтальная перспектива со смещением точки схода от центра симметрии;
—элементы интерьера.
Рекомендуемые произведения
Алексеев А. Мастерская А. Г. Венецианова.
Андреа М. Купольная фреска Камеры дельи Спози.
Билибин И. Иллюстрации к сказкам «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Марья 
Моревна», «Василиса Прекрасная».
Брюллов К. Автопортрет.
Васильев В. Плач Ярославны.
Васильев К. Парад 7 ноября; Плач Ярославны.
Верейский О. Новая дорога.
ВрубельМ. Богатырь; Портрет С. И.Мамонтова; Демон (сидящий).
Гойя Ф. Колосс.
Даффингер М. М. А. МусинаПушкина.
Дейнека А. Вратарь.
Делакруа Э. Свобода, ведущая народ (Свобода на баррикадах).
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Делфтский В. Астроном.
Зеленцов К. В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях.
Иванов А. Явление Христа народу.
Иогансон Б. Праздник победы.
Корин П. Александр Невский; Северная баллада.
Коровин К. Бумажные фонарики.
Крамской И. Портрет скульптора М. Антокольского; Портрет художника Ф. Васильева. 
Купцов В. АНТ-20 «Максим Горький».
Менцель А. Концерт Фридриха II в Сан-Суси.
НепринцевЮ. Отдых после боя.
Окороков Б. Перехватчики.
ПименовЮ. Место свиданий.
Пластов А. Фашист пролетел.
Пукирев В. Неравный брак.
Репин И. Портрет С. И.Мамонтова; Запорожцы пишут письмо турецкому султану.
Серов В. Портрет С. И.Мамонтова; Портрет княгини З. Н.Юсуповой; Портрет М. Н. 
Ермоловой.
Сикейрос Д. Новая демократия.
Соколов П. Портрет Е. П. Бакуниной.
Суриков В. Меншиков в Березове; Утро стрелецкой казни.
Фаворский В. Плач Ярославны.
Фетти Д. Притча о потерянной драхме.
Фонвизин А. Портрет А. А. Барсовой.
Хогарт У. Бал.
Хох П. Мать у колыбели.
Царев Ю. Никто не забыт и ничто не забыто.
Цорн А. Портрет С. И.Мамонтова.
Чеботарев К. Завтрак в Суук-Су.
Юон К. Новая планета.

Тематическое планирование

Вид занятий Классы
5 6 7 8 9

Рисование с натуры 8 8 8 10 10
Рисование на темы по памяти и 
представлению

12 12 12 12 12

Декоративная работа, 
художественное 
конструирование и дизайн

10 10 10 12 12

Беседы по изобразительному 
искусству и красоте вокруг нас

5 5 5 - -

35 35 35 34 34

М узыка
Авторская программа В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак:«Музыка. Рабочая 
программа 5-9 классы» - М.Дрофа 2015 .с 345.

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 
по итогам обучения в 5 -9  классах

5 КЛАСС
В области личностных результатов:
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— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально
ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
— совершенствование художественного вкуса;
— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально
творческой деятельности;
— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально
учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов;
— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
действиями;
— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства;
— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию;
— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.

В области предметных результатов:
— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 
выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 
музыкальных рисунков;

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, 
романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров;
— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных 
особенностей музыкального импрессионизма;
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 
произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в 
унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 
дыхания.

6 КЛАСС
В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке;
— совершенствование художественного вкуса;
— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально
творческой деятельности;
— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально
учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов;
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— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
действиями;
— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства;
— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию;
— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач;
— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.
В области предметных результатов:
— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 
средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, 
динамики;
— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 
размышлениях о музыке (устно и письменно);
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-двухголосных 
произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки 
(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).

7 КЛАСС
В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке;
— совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 
эстетически ценных произведений музыкального искусства;
— овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально
творческой деятельности;
— наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 
музыкально-учебной деятельности;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 
достижения запланированных результатов;
— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
действиями;

8 КЛАСС
В области личностных результатов:
— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;
— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 
искусства;
— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач;
— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;
— наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 
художественным интересам сверстников.
В области метапредметных результатов:
— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно
историческом развитии современного социума;
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- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 
долг и т.д.);
- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 
внешкольной деятельности;
- соответствующий возрасту уровень духовной культуры;
- творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;
- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 
развитие;
- усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;
- эстетическое отношение к окружающему миру.
В области предметных результатов:
- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 
произведений искусства;
- освоение содержание, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве;
- умение аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека;
- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве -  традиции и современности, 
понимания их неразрывной связи;
- установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 
искусства на уровне содержания и формы;
- понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;
- сформированность навыков вокально-хоровой деятельности -  умение исполнять 
произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 
фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 
инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации.
-  размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства;
-  использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию;
-  определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
-  применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно-творческих задач;
-  наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
-  общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.

В области предметных результатов:
-  понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 
органического взаимодействия;
-  умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 
музыке;
-  умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 
воплощениями в образах музыкальных произведений;
-  умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 
изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике);
-  осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 
драматургии;
-  понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 
двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);
-  проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных 
произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 
вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.

9 класс
В области личностных результатов:
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— формирование целостного представления о поликультурной картине современного 
музыкального мира;
— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 
человечества;
— обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 
искусства;
— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 
задач;
— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 
отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
— умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума;
— соответствующий возрасту уровень восприятия искусства;
— навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 
деятельности;
— контроль собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих 
задач;
— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 
художественным интересам сверстников.
В области метапредметных результатов:
— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно
историческом развитии современного социума;
— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 
справедливость, долг и т. д.);
— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 
внеурочной и внешкольной деятельности;
— самостоятельность при организации содержательного культурного досуга;
— соответствующий возрасту уровень духовной культуры;
— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;
— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально
творческое развитие;
— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 
поведения;
— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 
привнесение красоты в человеческие отношения и др.).
В области предметных результатов:
— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 
произведений искусства;
— понимание художественных явлений действительности в их многообразии;
— общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 
отдельных его видов;
— освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и 
зарубежного искусства;
— овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно
творческих идей в разных видах искусства;
— эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 
искусства в их взаимопроникновении;
— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 
точки зрения в отношении проблем искусства;
— опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
— участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов

Содержание учебного курса «М узыка»
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5 КЛАСС
Тема года: «МУЗЫКА И  ДРУГИЕ ВИ ДЫ  ИСКУССТВА»
Музыка рассказывает обо всем
Древний союз
Истоки
Искусство открывает мир
Искусства различны, тема едина
Часть первая. МУЗЫКА И  ЛИТЕРАТУРА
Слово и музыка
Два великих начала искусства
«Стань музыкою, слово!»
Музыка «дружит» не только с поэзией 
Песня
Песня — верный спутник человека 
Мир русской песни 
Песни народов мира
Романс
Романса трепетные звуки 
Мир человеческих чувств 
Хоровая музыка
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.
Что может изображать хоровая музыка.
Опера
Самый значительный жанр вокальной музыки 
Из чего состоит опера.
Балет
Единство музыки и танца 
«Русские сезоны в Париже».

Музыка звучит в литературе 
Музыкальность слова.
Музыкальные сюжеты в литературе
Часть вторая. МУЗЫКА И  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Образы живописи в музыке 
Живописность искусства.
«Музыка — сестра живописи».
Музыкальный портрет
Может ли музыка выразить характер человека?
Пейзаж в музыке
Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов. 
«Музыкальная живопись» сказок и былин 
Волшебная красочность музыкальных сказок.
Сказочные герои в музыке.
Тема богатырей в музыке.
Музыка в произведениях изобразительного искусства
Что такое музыкальность в живописи.
«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».
Подводим итоги

Учебно -  тематический план.
№ Наименование разделов Количество часов

1 Музыка и другие виды искусства 3
2 Древний союз 3
3 Слово и музыка 3
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4 Песня 3
5 Романс 2
6 Хоровая музыка 2
7 Балет 2
8 Музыка звучит в литературе 2
9 Образы живописи в музыке 2
10 Музыкальный портрет 2
11 Пейзаж в музыке 3
12 Музыкальная живопись» сказок и былин 4
13 Музыка в произведениях изобразительного 

искусства
4

ИТОГО 35
6 класс

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?
Музыка души.
«Тысяча миров» музыки
Наш вечный спутник.
Искусство и фантазия.
Искусство — память человечества.
В чем сила музыки.
Волшебная сила музыки.
Музыка объединяет людей.
Как создается музыкальное произведение 
Единство музыкального произведения.
Ритм
«Вначале был ритм».
О чем рассказывает музыкальный ритм 
Диалог метра и ритма.
От адажио к престо.
Мелодия
«Мелодия-душа музыки».
«Мелодией одной звучат печаль и радость».
Мелодия «угадывает» нас самих.
Гармония
Что такое гармония в музыке.
Два начала гармонии.
Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 
Красочность музыкальной гармонии.
Полифония
Мир образов полифонической музыки.
Философия фуги.
Фактура
Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство фактуры.
Тембры
Тембры — музыкальные краски 
Соло и тутти.
Динамика
Громкость и тишина в музыке.
Тонкая палитра оттенков.
Чудесная тайна музыки 
По законам красоты.
Подводим итоги (обсуждение с учителем).

Учебно -  тематический план.
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№ Наименование разделов Количество часов

1 В чём сила музыки? 1
2 «Тысяча миров» музыки 7
3 Как создается музыкальное произведение 1

4 Ритм 6
5 Мелодия 3
6 Гармония 4
7 Полифония 2
8 Фактура 2
9 Тембры 3
10 Динамика 3
11 Чудесная тайна музыки 3

ИТОГО 35

7 КЛАСС
Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ»
О единстве содержания и формы в художественном произведении.
Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 
Музыку трудно объяснить словами.
В чем состоит сущность музыкального содержания 
Каким бывает музыкальное содержание 
Музыка, которую можно объяснить словами.
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».
Когда музыка не нуждается в словах.
Музыкальный образ 
Лирические образы в музыке.
Драматические образы в музыке.
Эпические образы в музыке.
О чем «рассказывает.» музыкальный жанр 
«Память жанра».
Такие разные песни, танцы, марши.
Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 
«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения.
Что такое музыкальная форма
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание».
Виды музыкальных форм
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми 
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.
О роли повторов в музыкальной форме.
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма.
«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма 
Многомерность образа: форма рондо.
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 
вариации.
Музыкальная драматургия
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.
Музыкальный порыв.
Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь».
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.
Формула красоты.
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Учебно -  тематический план.
№ Наименование разделов Количество часов

1 Содержание и форма в музыке 2
2 Содержание в музыке 3
3 Каким бывает музыкальное содержание 4
4 Музыкальный образ 3
5 О чем «рассказывает» музыкальный жанр 4
6 Что такое музыкальная форма 4
7 Виды музыкальных форм 7
8 Музыкальная драматургия 8

ИТОГО 35
8 КЛАСС

Тема года: « Традиция и современность в музыке»
Музыка «старая» и «новая» (вместо введения).
Настоящая музыка не бывает «старой».
О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ 
Живая сила традиции.
ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ 
Сказочно-мифологические темы 
Искусство начинается с мифа.
Миф сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 
Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского.
«Благословляю вас, леса...».
Мир человеческих чувств.
Образы радости в музыке.
«Мелодией одной звучат печаль и радость».
«Слезы людские, о слезы лю дские.».
Бессмертные звуки «Лунной» сонаты.
Два пушкинских образа в музыке.
Трагедия любви в музыке. П.Чайковский «Ромео и Джульетта».
Подвиг во имя свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт».
Мотивы пути и дороги в русском искусстве.
В поисках истины и красоты 
Мир духовной музыки.
Колокольный звон на Руси.
Рождественская звезда.
От Рождества до Крещения.
«Светлый праздник». Православная музыка сегодня.
О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ
Как мы понимаем современность.
Вечные сюжеты.
Философские образы 20 века: «Турангалила-симфония» О.Мессиана.
Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 
Новые области в музыке 20 века (джазовая музыка).
Лирические страницы советской музыки.
Диалог времен в музыке А.Шнитке.
«Любовь никогда не перестанет».
Подводим итоги.

Учебно -  тематический план.
№ Наименование разделов Количество часов
1 Традиция и современность в музыке» 4
2 Сказочно-мифологические темы 5
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3 Мир человеческих чувств. 9

4 В поисках истины и красоты 7

5 О современности в музыке 10

ИТОГО 35

9 КЛАСС
Тема года: «М УЗЫ КА КАК ЧА СТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ » 
ЧТО  ТАКОЕ «М УЗЫКА СЕГОДНЯ»?
О понятии «современная музыка» (вместо введения).
Почему меняется музыка.
Как меняется музыка.
О неизменном в музыке.
Музыкальная среда.
Какая музыка нам нужна.
«Новая» жизнь «старой» музыки.
Современное композиторское творчество.
Виды музыки в современном мире.
ЧЕЛОВЕК В М УЗЫ КЕ
«Искусство — это твой собственный голос».
Музыка и музицирование.
О любительской музыке.
Авторская песня.
Герой авторской песни.
Рок-музыка.
Герой рок-песни.
О разности вкусов.
НОВЫ Е М УЗЫ КАЛЬНЫ Е ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ
О музыке «легкой» и «серьезной»: история.

О музыке «легкой» и «серьезной»: современность.
Стилевые взаимодействия.
Об особенностях музыкального концерта: музыка и зрелище.
Зачем мы ходим на концерт.
Музыкальная сцена сегодня.
Выход за пределы сцены.
Музыка — целый мир (вместо заключения).

Учебно -  тематический план.
№ Наименование разделов Количество часов

1 Что такое «музыка сегодня»? 13

2 Человек в музыке 10

3 Новые музыкальные взаимодействия 12

ИТОГО 35

Музыка
Г.П Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка, 5-7 кл. учеб. для общеобразоват. организаций. - 
М.:Просвещение. 2015

Планируемые результаты освоения курса
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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; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 
российского общества; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; уважительное отношение к иному мнению, истории 
и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; компетентность в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 
собственным поступкам; коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности; участие в общественной жизни 
школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 
особенностей; признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; эстетические потребности, ценности 
и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять 
осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 
обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, 
рассуждать и делать выводы; осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. Предметные 
результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и 
отражают: сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 
его общей духовной культуры; сформированность потребности в общении с музыкодля 
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры; развитие общих музыкальных способностей 
школьников(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; сформированность 
мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение и др.); уровень эстетического 
отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развития творческих 
способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 
литературой, живописью; расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
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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.
По окончании 7 класса школьники научатся: наблюдать за многообразными явлениями жизни и 
искусства, выражать своё отношение к искусству; понимать специфику музыки и выявлять 
родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; выражать 
эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, участвовать в 
различных формах музицирования; раскрывать образное содержание музыкальных произведений 
разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в 
музыке; понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; осуществлять 
исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в 
творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 
организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей 
и др.; разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 
специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи); определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, музыки разных эпох; применять ИКТ для расширения опыта творческой 
деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве Интернета.

Содержание курса
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 
содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», «Современные 
технологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 
целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и способов 
учебной деятельности, полученных учащимися в ходе изучения курсов «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе.
Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как культурно-историческая 
память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ.
Единство формы и содержания как закономерность искусства и специфика её преломления в 
народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном 
искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. 
Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной 
культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 
Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие 
на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и 
ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Единство 
формы и содержания произведения искусства. Современность в музыке и литературе. 
Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и 
дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства художественной выразительности 
пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. 
Роль пластических искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного облика 
городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, книжной и станковой 
графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного искусства и др. Особенности 
современного изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др. Пространственно
временные искусства. Средства художественной выразительности в киноискусстве. Создание 
кино-фильма как коллективный художественно-творческий процесс. Истоки театра, его 
взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия — основа 
театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и основные 
средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства на зрителей. 
Современные технологии в искусстве. Компьютерная графика как область художественной 
деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной
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информации, полученной из реального мира. Применение данной технологии изобразительном 
искусстве: компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, 
спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и художественной 
основы получаемого творческого продукта. Различия в восприятии визуального произведения: 
классического и с использованием компьютера.
Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных 
спектаклей, радиопередач и кинофильмов. Мультимедийное искусство. Влияние технического 
прогресса на традиционные виды искусства. Особенности и возможности современных 
мультимедийных технологий в создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография 
как способ художественного отражения действительности. Современное телевидение и его 
образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных объектов. 
Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма. Эстетическое 
воздействие телевидения на человека. Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в 
современном информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение 
духовных ценностей и часть культуры человечества. Художественный образ в различных видах 
искусства, специфика восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов 
искусства. Значение искусства
в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. Ниже представлено тематическое 
планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений авторов Г. П. 
Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской.

Тематическое планирование
5 класс

№ п/п Название раздела. Кол-во
часов

1 Музыка и литература. 17

2 Музыка и изобразительное искусство. 18

Итого: 35
6 класс

№ п/п Название раздела. Кол-во
часов

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17

2 Мир образов камерной и симфонической музыки. 18

Итого: 35

7 класс
№ п/п Название раздела Кол-во

часов

1 Особенности драматургии сценической музыки. 17

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 18

Итого: 35

Технология
П рограмма по технологии (Технология: программа: 5-9) классы / Н .В.Синица, П.С. 
Самородский, Вентана-Граф, 2015)

Планируемые результаты обучения Раздел «Технологии обработки 
конструкционных материалов»
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Выпускник научится:
5 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 
и осуществления выбранной технологии;
6 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
7 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;
8 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов. Выпускник получит возможность научиться:
9 грамотно пользоваться графической документацией и технико -технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов;
10 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.
Раздел «Электротехника»
Выпускник научится:

-  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые при меняются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

-  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 
дополнительные источники информации (включая Интернет):

-  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники.
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 же лае мо го 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.
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:

-  выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
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-  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, яиц отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно
гигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:

-  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.
Содержание курса 5-8 классы
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер жилого дома

-  класс
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 
санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 
Разделение кухни на зону приготовления пищи и зону приема пищи. 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.

-  класс
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема 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

-  класс
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 
создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 
Приемы 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. Технология выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах,
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аэропоника. Профессия фитодизайнер.
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 
растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
ТемаЗ. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
7класс
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 
жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы

светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 
висячие, настенные, 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 4. Гигиена жилища 7класс
Теоретические сведения. Значения в жизни человекасоблюдения 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.
Тема5. Экология жилища 8класс
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды (на лабораторном 
стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема 6. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
8класс
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 
доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчика 
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 дом. Определение расхода и стоимости горячей и 
холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы 
8 класс
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 потребностей в бытовых 
электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил эксплуатации бытового 
холодильника и микроволновой печи.

-  класс
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания
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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.
8 класс
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 
рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 
индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 
недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 
использования 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. 
Электрические приборы: телевизоры,БУО,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 квартирной (домовой) сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомат, 
электрического фона. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 
напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии
8 класс
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, сила тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее 
принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 
Примеры монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работа с электроустановками, при пополнении электромонтажных 
работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической системы. 
Сборка электрической сети цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 
тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромагнитные 
работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приемами их 
использования; выполнение упражнений по механическому оканцеванию, соединению и 
ответвлению проводов.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики.
6 класс
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приемников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. 
Способы определения расхода и стоимости 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 электротехники и электронных приборов на здоровье человека. Правила 
безопасности работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
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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 «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
5 класс
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 карта. Графическое изображение изделия: 
технический рисунок, эскиз, чертеж. 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 приемы 
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 приемов работы ручными инструментами при 
пилении, строгании, сверлении. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 
склеиванием. Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением 
правил безопасной работы.
6 класс
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 чертеж и спецификация объемного 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 объемного изделия и составление технологической карты.
7 класс
Теоретические сведения.Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. 
Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 
изготовления изделий. Заточка лезвия режущего инструмента. Развод зубьев пилы. 
Настройка стругов. Приемы 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 
объему 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 машинной обработки древесины и древесных материалов.
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9 класс
Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: 
устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 
Технология токарных работ. Правила безопасной работы 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. Вытачивание деревянных 
деталей по чертежу и технологической карте.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
5 класс
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 
материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные 
конструкционные материалы. Основные технологические операции и приемы ручной 
обработки металлов и искусственных материалов. Соединение тонких металлических 
листов фальцевым швом и заклепками. Правила безопасной работы.
Лабораторно - практические и практические работы. Оборудование рабочего места для 
изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. Планирование слесарных 
работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 
материалов. Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 
соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов 
фальцевым швом с заклепками.
6 класс
Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 
Черные 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, спиливание, 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. Опиливание металлических заготовок зубилом. 
Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями.
7 класс
Теоретические сведения.Классификация и термическая обработка сталей. Правила 
безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 
обработкой материалов.
Лабораторно - практические и практические работы.Распознавание видов металлов и 
сплавов. Исследование твердости, упругости и пластичности сталей. Обработка закаленной 
и незакаленной стали.
Тема 4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
5класс
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. Обработка приемов сверления на сверлильном станке.
7класс
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Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их значение. Принцип работы 
станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. 
Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, 
вычитаемых 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 
детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контроль 
размеров детали. Вытачивание стержня и нарезания резьбы.
Тема 5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
5класс
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 
выпиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения 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.
7класс
Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной работы резьбы на 
изделиях древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 
художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художеством обработкой 
изделий из древесины Тиснение на фольге. Инструменты для тисни 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 учетом декоративных и технологически свойств. Создание 
декоративно - прикладного изделия из метала.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1.Свойства текстильных материалов 5класс
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 из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 
льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, 
ткач.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити 
в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Изучение свойств тканей из 
хлопка и льна. 
бкласс
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.
7класс
Теоретические сведения.Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 
получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида
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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
5 класс
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 
приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 
выкроек 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.
6 класс
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.
7 класс
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.
ТемаЗ. Моделирование одежды
• класс
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 
горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приемы изготовления выкроек 
дополнительных 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.
• класс
Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 
расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 
Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с СБ- 
диска или их 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
• класс
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 
приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 
машинных работ. Подготовка к работе швейной машины: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нити наверх. Приемы 
работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление
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машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 
неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 
механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 
Правила безопасной работы на швейной машине. Лабораторно-практические и 
практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 
заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной 
машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 
Упражнение в выполнении закрепок.
• класс
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.
• класс
Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, 
обметывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застежки-молнии и 
окантовывания среза бейкой.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов косой бейки, 
состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивания потайным швом, обметывания 
петли, пришивания пуговицы, окантовывания среза бейкой с помощью приспособлений к 
швейной машине.
Тема5. Технология изготовления швейных изделий
• класс
Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка 
ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 
Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учетом 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 ручного стежка. Способы 
переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 
стежками. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 
ручное обметывание; временное соединение деталей - сметывание; временной закрепление 
подогнутого края - заметывание (с открытым и закрытым срезами). Требования к 
выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 
предохранение срезов от осыпания - машинное обметывание зигзагообразной строчкой и 
оверлоком; постоянное соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление 
подогнутого края- застрачивание (с открытым и закрытым срезами).
Оборудование для влажно-тепловой обработке (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 в заутюжку) и краевые (шов вподгтбку с открытым срезом и шов в подгибку с 
открытым обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления шейных изделий. Технология пошива фартука, юбки, 
шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессия 
закройщик, портной.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой

427



швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение 
влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
• класс
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 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

-  приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев - 
выметывание. Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием - 
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывертыванием.
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 цельнокроенным рукавом. 
Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды 
с цельнокроенным рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов 
рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением ее 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, выстегивание, 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 проектного изделия; боковых срезов и нижнего среза изделия. Окончательная 
обработка изделия. Технология пошива подушки для стула.
• класс
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 
раскладки выкроек поясного изделия из 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 застежкой-молнией и 
разрезом. Притачивание застежки-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 выточек, боковых срезов, верхнего среза поясного 
изделия прямым притачным поясом. Выметывание 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 застежкой-молнией. Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 
вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза.
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Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная 
ВТО.
Тема 6. Художественные ремесла
• класс
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.
• класс
Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 
зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании 
крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 
начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 
вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 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.
• класс
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование 
для вышивки. Приемы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ниток 
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 5. Кулинария Тема 1. Санитария и гигиена на кухне.
• класс
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.
• класс
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.
ТемаЗ. Бутерброды и горячие напитки.
• класс
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. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 
достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, 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.
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Тема 4. Блюда из овощей и фруктов.
• класс
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 
в них витаминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация 
овощей. Питательная ценность фруктов. Общие правила механической кулинарной 
обработки овощей. Правила измельчения овощей, наиболее распространенные виды 
нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Значение и виды тепловой 
обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, 
тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 
овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных 
веществ и витаминов.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из 
сырых и вареных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема5. Блюда из яиц.
• класс
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 вареных 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.
• класс
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.
Тема 7. Блюда из круп и макаронных изделий.
• класс
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 и практические работы. Приготовление и оформление блюд из 
круп или макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. Исследование каш и 
макаронных изделий быстрого приготовления. Расчет расхода круп и макаронных изделий. 
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.
• класс
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. 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 и практические работы. Приготовление блюда из рыбы или 
морепродуктов. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 
Исследование пищевой фольги. Использование различных приемов при обработке рыбы. 
Тема 9. Блюда из мяса и птицы.
• класс

430



Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки 
доброкачественности мяса. Органо-лептические 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 и практические работы. Приготовление блюда из мяса или птицы. Дегустация 
блюд. Оценка качества.
Тема10. Первые блюда.
• 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 и практические работы. Приготовление супа.
Приготовление окрошки.
Тема 11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола.
• класс
Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое белье. 
Профессия технолог пищевой промышленности.
Лабораторно-практические и практические работы. Исследование состава обеда. 
Сервировка стола к обеду.
Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов.
• класс
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 
молоко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Требования к 
качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
Тема13. Мучные изделия.
• класс
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 
Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, 
бисквитного, слоеного, песочного, теста и выпечки мучных изделий. Лабораторно
практические и практические работы. Приготовление тонких блинчиков. Исследование 
качества муки. Анализ домашней выпечки.
Тема 14. Сладкие блюда.
• класс
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.
Тема15. Сервировка сладкого стола.
• класс
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 6 «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи.
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• класс
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 предпринимательской деятельности для пополнения 
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 
потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 
расходов семьи с учетом ее 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 7. «Современное производство и профессиональное самоопределение». Тема 1. 
Сферы производства и разделение труда.
• класс
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.
• класс
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 
его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 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 профессионального учебного заведения, 
характеристика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения 
карьеры и 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 приложений 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
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трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 
Раздел 8. «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.
• класс
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 
и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 
Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения 
проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование
необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому 
изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 
(основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 
соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический 
(заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. Лабораторно-практические и 
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: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер гостиной», 
«Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для 
кулинарных работ», «Наряд для завтрака на траве», «Приготовление завтрака для всей 
семьи» и др.
• класс
Теоретические сведения. Цели и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 
части годового творческого проекта шестиклассников.
Лабораторно-практические и 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», «Вязанные домашние 
тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др.
• класс
Теоретические сведения. Цели и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 
части годового творческого проекта шестиклассников.
Лабораторно-практические и 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», «Аксессуар для летнего 
отдыха», «Приготовление сладкого стола» и др.
• класс
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Лабораторно-практические и практические работы. Обоснование темы творческого проекта. 
Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка
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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

Разделы программы Количество часов по классам
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

Технологии домашнего хозяйства (8,5 ч) 1 2 3 4
Электротехника (14 ч.) 1 1 12
Технология обработки конструкционных 
материалов (51 ч)

20 20 22

Создание изделий из текстильных материалов (51 ч) 20 20 22

Кулинария(25 ч) 10 10 10
Семейная экономика (6 ч) 6
Современное производство и профессиональное 
самоопределение (4 ч)

4

Технологии творческой и опытнической 
деятельности (45 ч)

16 16 10 8

Всего 68 68 68 34

Технология
Технология : программа. 5-8 классы  / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. —  М.: 
Вентана-Граф, 2012.
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты  освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 
школе:
• 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;
• 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;
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• 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 
обучающихся.
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; 
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 
изделия или технологического процесса;
• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных;
• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 
коллектива;
• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах;
• 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 обучающимися предмета «Технология» в основной 
школе:
в познавательной сфере:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представ
• ления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 
также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда;
• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 
наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 
выявляемых в ходе исследований;
• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно - 
логических 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
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или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации, методами чтения технической, технологической и инструктивной 
информации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 
объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 
технологии и материально-энергетических ресурсов;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 
операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 
использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 
труда и обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 
примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и
услуг;
в мотивационной сфере:
• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 
познавательно-трудовой деятельности;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 
подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 
способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 
дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 
результата труда;
• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 
научной организации труда;
• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 
домашний быт;
в коммуникативной сфере:
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации;
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• 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, при многократном повторении движений в процессе выполнения работ;
• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ М Ы  
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА
5 класс

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер кухни, столовой Теоретические сведения. Понятие об интерьере. 
Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно - 
гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 
пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 
рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные 
стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 
оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы Теоретические сведения. Общие сведения о видах, 
принципе действия и правилах:эксплуатациибытовыхэлектроприборов на кухне: бытового
холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Лабораторино-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 
электроприборах на кухне. Изучение безопасных приемов работы с бытовыми 
электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 
холодильника Раздел «Кулинария»
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические 
требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению 
продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 
Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 
Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 
пола. Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 
плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 
инвентарем. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Лабораторно
практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 
пищи.
Тема 2. Физиология питания Теоретические сведения. Питание как физиологическая 
потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 
жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ 
и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 
Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 
режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.
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Тема 3. Бутерброды и горячие напитки Теоретические сведения. Продукты, применяемые 
для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. 
Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 
приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. 
Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, 
какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 
свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, 
подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерен кофе. Технология 
приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 
какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
Лабораторно-практические и практические работы .Приготовление и оформление 
бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 
Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 
жидкостью.
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Теоретические сведения. Виды 
круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 
продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология 
приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству 
каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд 
из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов Теоретические сведения. Пищевая (питательная) 
ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, 
клетчатки. Содержание влаги в продуктах, ее влияние на качество и сохранность 
продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. 
Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 
свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 
овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 
Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 
приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних 
условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической 
кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука 
и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной 
обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 
измельчения овощей, наиболее распространенные формы нарезки овощей. Инструменты 
и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд 
и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления 
салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в 
состав салатов, 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 вареных овощей. Условия варки 
овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 
витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Лабораторно
практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и 
фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление 
блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема 6. Блюда из яиц Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 
Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 
определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 
яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек,
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вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 
натурального. Подача готовых блюд. Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 
качества.
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку Теоретические сведения. 
Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды 
для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами. Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 
Складывание салфеток.

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 происхождения: 
хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии - оператор 
прядильного производства, ткач.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 
нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ 
прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема 2. Конструирование швейных изделий Теоретические сведения. Понятие о чертеже и 
выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 
выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 
линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 
стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 
выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 
ножницами.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 
ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 3. 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. Приемы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 
углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 
длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 
машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в 
шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих 
механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с 
изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок.
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий Теоретические сведения. Подготовка 
ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка.
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Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков 
на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. Понятие о 
стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 
выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса 
линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колесика, прямыми стежками, с 
помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 
осыпания - ручное обметывание; временное соединение деталей - сметывание; временное 
закрепление подогнутого края - заметывание (с открытым и закрытым срезами). 
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 
осыпания - машинное обметывание 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 впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с 
открытым обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Последовательность 
изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка 
накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 
Профессии закройщик, портной.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 
Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Проведение влажнотепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному 
плану.

Раздел «Художественныеремёсла»
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Теоретические сведения. Понятие 
«декоративноприкладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно - 
прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 
роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 
народных умельцев своего края, области, села. Приемы украшения праздничной одежды 
в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 
Профессия художник декоративноприкладного искусства и народных промыслов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей 
(музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ мастеров декоративно - 
прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее 
интересных образцов рукоделия. Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета 
при создании предметов декоративно-прикладного искусства Теоретические сведения. 
Понятие композиции. Правила, приемы и средства композиции. Статичная и динамичная, 
ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 
колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение 
орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приемы стилизации. 
Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 
дополнительные, теплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 
помощью графического редактора. Лабораторно-практические и практические работы 
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической 
композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. Тема 3. Лоскутное шитьё 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 
Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 
Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для
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лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное 
шитье по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, 
создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стежка 
(выстегивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 
подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. Лабораторно
практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. 
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. Раздел «Технологии 
творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 
годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый 
(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости
изготовления изделия, формулирование требований, к проектируемому изделию. 
Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 
разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 
инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 
безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 
этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 
получилось, а что нет. Защита проекта.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 
хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу 
«Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу 
«Художественные ремесла». Составление портфолио и разработка электронной 
презентации. Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: 
«Планирование кухни - столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей 
семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», 
«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др.

6 класс
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 приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции 
в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 
современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки 
потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 
интерьере. Основные виды занавесей для окон. Лабораторно-практические и 
практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное 
оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных 
материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон.
Тема 2. Комнатные растения в интерьере Теоретические сведения. Понятие о 
фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 
использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их 
размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 
комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим условиям. 
Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 
растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 
горшечные, кактусы и сук куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, 
растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 
шарообразные и кустистые растения. Технологии выращивания комнатных растений.
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Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными 
растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения Технологии выращивания 
цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропоника. Профессия садовник. 
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 
растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария»
Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря Теоретические сведения. Пищевая 
ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 
углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 
Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 
рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Разделка 
рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 
блюд. Требования к качеству готовых блюд. Лабораторно-практические и практические 
работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение 
качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 
Тема 2. Блюда из мяса Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды 
мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 
Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 
качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. 
Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности 
мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса.
Тема 3. Блюда из птицы Теоретические сведения. Виды домашней и 
сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 
качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 
части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 
птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.
Тема 4. Заправочные супы Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. 
Технология приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 
супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 
солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 
блюда. Оформление готового супа и подача к столу. Лабораторно-практические и 
практические работы. Приготовление заправочного супа.
Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду Теоретические сведения. Меню 
обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. Классификация 
текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 
искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 
волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 
материалов из химических волокон.
Тема 2. Конструирование швейных изделий Теоретические сведения. Понятие о плечевой
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одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 
фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 
основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 
ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).
Тема 3. Моделирование швейных изделий Теоретические сведения. Понятие о 
моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 
плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 
Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 
горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 
выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. Лабораторно-практические и 
практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 
выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. 
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 
поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 
неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, 
слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 
использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 
пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. Лабораторно
практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. 
Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 
Пришивание пуговицы.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий Теоретические сведения. Технология 
изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы кроек 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. Правила безопасной работы 
утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: временное соединение 
мелкой детали с крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и 
вывернутых краёв - вымётывание. Основные машинные операции: присоединение 
мелкой детали к крупной - притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 
вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на 
сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 
пояса, бретелей. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 
рукавом. Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления 
плечевой одежды с 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. Профессия технолог - конструктор. Лабораторно-практические и практические 
работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей 
проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного 
изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины 
и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 
изделия. Окончательная обработка изделия.
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Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 1. Вязание крючком Теоретические сведения. Краткие сведения из истории 
старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 
инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 
зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 
Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 
вязания по кругу. Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание 
полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания 
по кругу. Тема 2. Вязание спицами Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из 
лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 
условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 
последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 
узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно
галантерейных изделий. Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы 
жаккардового узора на ПК.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность Теоретические сведения. Цель 
и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 
проекта шестиклассников. Практические работы. Творческий проект по разделу 
«Технологии домашнего хозяйства»». Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий
из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 
творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого 
дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного 
обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 
«Любимая вязаная игрушка» и др. 7 класс

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 
жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Типы 
светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 
висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 
Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 
Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 
направленное, декоративное, комбинированное. Предметы искусства и коллекции в 
интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 
Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 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
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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. 
Робот- пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для создания микроклимата 
(климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 
Функции климатических приборов.
Лабораторно- практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 
электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор 
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.

Раздел «Кулинария»
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов Теоретические сведения. Значение 
молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 
Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 
определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 
молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления 
и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 
домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 
Профессия мастер производства молочной продукции.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и 
молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из 
творога. Тема 2. Изделия из жидкого теста Теоретические сведения. Виды блюд из 
жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 
теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 
Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 
оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Лабораторно-практические и 
практические работы. Определение качества меда органолептическими и лабораторными 
методами Определение качества меда. Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема 3. Виды теста и выпечки Теоретические сведения. Продукты для приготовления 
выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и 
формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 
слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста.
Тема 4. Сладости, десерты, напитки Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, 
конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 
Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их
приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 
напитков. Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет Теоретические 
сведения. 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. Лабораторно
практические и практические работы. Разработка меню. Приготовление блюд для 
праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на 
праздник с помощью ПК.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов Теоретические сведения. Классификация
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текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и 
свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тканей по 
сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 
тканей и изучение их свойств.
Тема 2. Конструирование швейных изделий 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 4. Швейная машина Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и 
смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 
потайного подшивания и окантовывания среза.
Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и 
смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 
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 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. 
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 
застёжкой- молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного 
изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 
прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание 
пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.

Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 1. Ручная роспись тканей Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи 
тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 
Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 
эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной 
росписи. Профессия художник росписи по ткани.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 
в технике холодного батика.
Тема 2. Вышивание Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. 
Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 
петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 
горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке
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крестом. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 
Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы 
французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными 
лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 
Профессия вышивальщица.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, 
французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами.

Раздел «Технологии 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 «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление портфолио и 
разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 
комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка - 
килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
• класс

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. 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 7. Водоснабжение и канализация в доме 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.

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. 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 стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 
часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы 
защиты приборов от скачков напряжения.
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Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 
сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 
электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 
напряжения.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии Теоретические сведения. Общее 
понятие
об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 
тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на 
электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. 
Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и 
соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 
работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 
связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 
схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 
источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 
приемами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 
соединению 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 
приемников электрической энергии. Работа счетчика электрической энергии. Способы 
определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 
включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии 
электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 
элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 
окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные 
с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-технических и электронных 
устройств.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 
электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 
Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 
элементами автоматики. Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 
потребности. 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 предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 
расходов семьи с учетом ее 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
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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 
конъюнктура. 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 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.
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 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 выбор» и др.

Тематическое планирование

Разделы и темы программы Количество часов по 
классам

5 6 7 8
Вводное занятие 2 2 1 1
Технологии домашнего хозяйства (11ч) 2 3 2 4
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1. Интерьер кухни, столовой 2 - - -
2. Интерьер жилого дома - 1 - -
3. Комнатные растения в интерьере - 2 - -
4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 
интерьере

- - 1 -

5. Г игиена жилища - - 1 -
6. Экология жилища - - - 2
7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2
Электротехника (14ч) 1 - 1 12
1. Бытовые электроприборы 1 - 1 6
2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4
3. Электротехнические устройства с элементами автоматики - - - 2
Кулинария(33 ч) 14 14 5 -
1. Санитария и гигиена на кухне 1 - - -
2. Физиология питания 1 - - -
3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - -
4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 - - -
5. Блюда из овощей и фруктов 4 - - -
6. Блюда из яиц 2 - - -
7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 - - -
8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - -
9. Блюда из мяса - 4 - -
10. Блюда из птицы - 2 - -
11. Заправочные супы - 2 - -
12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду - 2 - -
13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - -
14. Изделия из жидкого теста - - -
15. Виды теста и выпечки - - -
16. Сладости, десерты, напитки - - -
17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - - -
Создание изделий из текстильных материалов (52 ч) 22 22 -
1. Свойства текстильных материалов 4 2 -
2. Конструирование швейных изделий 4 4 -
3.Моделирование швейных изделий - 2 -
4. Швейная машина 4 2 -
5. Технология изготовления швейных изделий 10 12 4 -
Художественные ремесла (24ч) 8 8 8 -
1.Декоративно -прикладное искусство 2 - - -
2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 
декоративно-прикладного искусства

2 - - -

3. Лоскутное шитье 4 - - -
4. Вязание крючком - 4 - -
5. Вязание спицами - 4 - -
6. Ручная роспись тканей - - 2 -
7. Вышивание - - 6 -
Семейная экономика (6ч) - - - 6
1. Бюджет семьи - - - 6
Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч) - - - 4
1. Сферы производства и разделение труда - - - 2
2. Профессиональное образование и профессиональная карьера - - - 2
Технологии творческой и опытнической деятельности (60ч) 21 21 10 8
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Исследовательская и созидательская деятельность 21 21 10 8
Всего: 210ч 70 70 35 35

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
• класс
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, ее 
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, чертеж. Линии и условные обозначения. 
Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Столярный 
верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
древесины и древесных 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. 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 
контрольноизмерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с видами и 
рациональными приемами 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.
• класс
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 
их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 
древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства древесины: 
физические (плотность, влажность), механические (твердость, прочность, упругость). 
Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных чертежах. 
Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей 
изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. 
Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической 
документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 
качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 
Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при 
работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных

451



пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации. Разработка технологической карты изготовления детали 
из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия 
по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и 
эмалями.
• класс
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 
Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при 
обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. 
Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнезд. Технология 
соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приемы 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. Расчет отклонений и допусков на 
размеры деталей. Расчет шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий 
из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными 
приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке 
шипов и проушин. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.

Тема 2. Технологии маш инной обработки древесины и древесных материалов
• класс
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 
назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 
на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 
деталей. Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 
изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 
древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке 
по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, 
связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 
безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 
станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 
работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном 
станке. Уборка рабочего места. Точение заготовок на токарном станке для обработки 
древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и 
конической формы) на токарном станке для обработки древесины. Применение 
контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ.
• класс
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 
из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 
конструкторской и технологической документации. 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
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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 приемами работы 
при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 
труда при работе на станках. Уборка рабочего места.

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
• класс (22 часа)
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Черные 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 заклепками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы 
отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 
связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной 
обработке металлов. Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 
свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация 
рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного 
верстака и 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,
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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.
• класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства черных и 
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 
сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 
разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. Контрольно
измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей 
с помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 
опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 
резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 
напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 
изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 
обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой 
поверхностей деталей, контролем готовых изделий. Лабораторно-практические и 
практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных 
материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомление с видами 
сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 
Выполнение
чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. 
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка технологической 
карты изготовления изделия из сортового проката. Резание металла и пластмассы 
слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание заготовок из 
металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. 
Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
• класс
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 
сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология 
нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы 
вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для 
нарезания резьбы. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 
материалов.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 
обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка 
навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов 
и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
• класс
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. 
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. Изготовление деталей из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 
технологическим картам.
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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.
• класс
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 
механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 
работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 
частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 
соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 
зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими 
машинами и механизмами для выполнения слесарных работ.
• класс
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы 
подготовки к работе; приемы 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, приемы 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 токарновинторезного станка. Ознакомление с видами и назначением 
токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно- 
винторезным станком. Наладка и настройка станка. Отработка приемов работы на 
токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, 
подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 
рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного 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.

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
• класс
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
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обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приемы выполнения 
работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 
инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приемы 
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.
• класс
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 
древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 
дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 
Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 
выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с 
художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учетом 
назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 
Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 
Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление изделий, 
содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 
изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
• класс
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. 
Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, 
отделка. 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 ее 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
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рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и 
перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
-  класс
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. 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).
-  класс
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 
предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 
Инструменты и крепежные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 
предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 
установка крепежных деталей.

Тема 2. Эстетика и экология жилища
• класс
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 учетом 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).
8 класс 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 3. Бюджет семьи
8 класс
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 
Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного 
бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 
актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 
качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты
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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. 
П рактические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 
Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 
расходов семьи с учетом ее 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.

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ
• класс
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 
штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 
работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. 
Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для 
наклейки обоев. Расчет необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно- 
отделочных и строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 
штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 
шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение 
видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. 
Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).
• класс
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 
малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и 
эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы 
технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
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).

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
5класс

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 
водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных 
кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 
смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их 
назначение. Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 
инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 
вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). 
Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.

5класс
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 
доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и 
канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 
вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приемы работы с 
инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация 
сточных вод системы водоснабжения и канализации.
Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с 
выполнением санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 
водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 
смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных 
труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 
буксами (на лабораторном стенде).
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 8 класс
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 
и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о 
ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 
Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 
работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 
схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 
источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах ее 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.

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
8 класс

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приемников электрической энергии. Работа счетчика электрической энергии. 
Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 
одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом 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 устройств 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 проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и
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защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 
электроконструктора).

Тема 3. Бытовые электроприборы
5 класс
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 о 
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»

Тема 1. Сферы производства и разделение труда.
5 класс

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
• класс
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 
сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и 
его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 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 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.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 
тарифноквалификационному 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 исследовательской и опытнической деятельности»
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Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.
• класс
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. 
Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения 
проекта (поисковый, технологический, заключительный). Технические и 
технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 
(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 
сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и технологической документации. 
Расчет 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. П рактические 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. 
В арианты  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 самолетов, 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), отвертка, подставка для паяльника, коробки для 
мелких деталей, головоломки, блесны, наглядные пособия и др.
• класс
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 
проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 
решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки). Цена изделия как товара. Основные виды проектной 
документации. Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 
предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 
проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и технологических карт. 
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 
стоимости материалов для изготовления изделия, ее сравнение с возможной рыночной 
ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. 
Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Использование ПК при 
выполнении и презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 
кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 
телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 
плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой),
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детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утенок, фигурки - 
матрешки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 
садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней елки, 
ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 
обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 
камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолета и 
автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 
приспособление для изготовления заклепок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 
наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
• класс
Теоретические сведения. 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, уголь ник, выпиловочный 
столик, массажер, 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, отвертка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 
пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
• класс
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 
решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 
проведение презентации с помощью ПК. Варианты творческих проектов: «Семейный 
бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 
профессиональный выбор» и др.
Тематический план 5-8 классы

Разделы и темы программы Количество часов по классам
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5 6 7 8
Технологии обработки конструкционных 
материалов (126 ч)

50 50 26

1.Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов

20 18 8

2.Технологии машинной обработки 
древесины и древесных материалов

6 4

• Технологии ручной обработки металлов и 
искусственных материалов

22 18 2

4.Технологии машинной 
обработкиметаллов и искусственных 
материалов

2 2 2

5.Технологии художественно-прикладной 
обработки материалов

6 6 6 22

Технологии домашнего хозяйства (26 ч) 6 8 2 10
1. Технологии ремонта деталей интерьера, 
одежды и

4 2 - -

обуви и ухода за ними 2 - - 2
2. Эстетика и экология жилища - - - 4
3. Бюджет семьи - -
4. Технологии ремонтно-отделочных работ - 4 2
5. Технологии ремонта элементов систем 
водоснабжения и

4 2 2

Электротехника (12 ч) — — — 12
1.Электромонтажные и сборочные 
технологии

4

2. Электротехнические устройства с 
элементами

4

автоматики
3. З.Бытовые электроприборы 4
Современное производство и 
профессиональное самоопределение (4 ч)

— - - 4

1.Сферы производства и разделение труда 2
2. Профессиональное образование и 
профессиональная карьера

2

Технологии исследовательской и 
опытнической деятельности (36 ч)

12 10 6 8

Исследовательская и созидательная 
деятельность

12 10 6 8

Всего: 204 ч,
6 ч — резервное время

68 68 34 34

Ф изическая культура.

Ф изическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 
Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных 
организаций/В.И. Лях.-5е изд. М. Просвещение 2016. -  104 с.

5 -  7 классы
П ланируемые результаты  освоения предмета
Данная рабочая программа для 5-7 класса направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
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Личностные результаты
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России;
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества;
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо
бенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 
культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения ин
дивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве.
Метапредметные результаты
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками;
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду
ального здоровья;
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само
стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
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 помощь при лёгких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма.

Содержание учебного предмета
5 класс

Знания о физической культуре
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История физической культуры . Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Ф изическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 
честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Ф изическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 
личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
О рганизация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое соверш енствование
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 
гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 
перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 
(девочки).
Л ёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Л ы ж ны е гонки. Передвижения на лыжах.
Комментарий: В начале занятий лыжной подготовкой предусмотрено равномерное 
прохождение дистанции длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения 
дистанция сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий
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лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче 
контрольных нормативов. На каждом занятии необходимо будет уделяться внимание 
устранению ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на 
различных дистанциях.
Предусмотрены самостоятельные занятия учащихся и выполнения домашних заданий. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 
Игра по правилам. Гандбол. Игра по правилам
Комментарий: С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из 
спортивных игр. В качестве базовых игр В.И. Лях рекомендует баскетбол, гандбол, 
волейбол или футбол. При наличии в школе, регионе определённых традиций и 
соответствующих условий вместо указанных спортивных игр в содержание программного 
материала допускается включать любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с 
шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.). В этом случае учителю делегируется право 
самостоятельно разрабатывать программы обучения технике и тактике избранной 
спортивной игры, ориентируясь на предложенную схему распределения программного 
материала.
С 5 класса планируется обучение детей согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 
защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба 
за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых 
упражнений (форм).
П рикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Г имнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.
Л ёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Л ы ж ная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 
движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Содержание учебного предмета
6 класс

Знания о физической культуре
История физической культуры . Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Ф изическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 
подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 
подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Ф изическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 
организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности.
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
О рганизация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое соверш енствование
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Г имнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Комментарий: Обучение гимнастическим упражнениям, расширяется и углубляется. 
Усложняются упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения 
без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками, 
булавами, лентами), акробатические упражнения, упорные прыжки, упражнения в висах и 
упорах на различных гимнастических снарядах.
Л ёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Комментарий: После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и 
метаниях, входящих в содержание программы начальной школы, в 6 классе продолжается 
обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, 
метаниям. Способы прыжков определяются в зависимости от наличия соответствующей 
материальной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. Наиболее 
целесообразными в освоении в 6 классах являются прыжки в длину с разбега способом 
«согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». Учитывая большую 
доступность и естественность материала в беге, прыжках и метаниях, особое значение 
уделяется формированию умений учащихся самостоятельно использовать 
легкоатлетические упражнения во время проведения занятий (тренировок) в конкретных 
условиях проживания.
Л ы ж ны е гонки. Передвижения на лыжах.
Комментарий: В начале занятий лыжной подготовкой предусмотрено равномерное 
прохождение дистанции длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения 
дистанция сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий 
лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче 
контрольных нормативов.
На каждом занятии необходимо будет уделяться внимание устранению ошибок в технике, 
возникающих при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 
Предусмотрены самостоятельные занятия учащихся и выполнения домашних заданий.
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Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам. Гандбол. Игра по правилам
Комментарий: В 6 классе продолжается обучение технико-тактическим действиям одной 
из спортивных игр. В качестве базовых игр В.И. Лях рекомендует баскетбол, гандбол, 
волейбол или футбол. При наличии в школе, регионе определённых традиций и 
соответствующих условий вместо указанных спортивных игр в содержание программного 
материала допускается включать любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с 
шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.). В этом случае учителю делегируется право 
самостоятельно разрабатывать программы обучения технике и тактике избранной 
спортивной игры, ориентируясь на предложенную схему распределения программного 
материала. В 6 классе продолжается обучение детей согласовывать индивидуальные и 
простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в 
нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр 
(типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся 
игровых упражнений (форм).
П рикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Г имнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.
Л ёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Л ы ж ная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 
движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Содержание учебного предмета
7 класс

Знания о физической культуре
История физической культуры . Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. 
Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 
требования).
Ф изическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 
подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Ф изическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 
организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время 
занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
О рганизация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
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Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий 
физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 
подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое соверш енствование
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Г имнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 
прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Комментарий: Начиная с 7 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам 
и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. После 
овладения отдельными элементами гимнастические упражнения предусмотрено 
выполнение их в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, 
включённых в несложные комбинации. Занятия по отделениям, строгая регламентация, 
необходимость соблюдения дисциплины и порядка позволяют воспитывать такие волевые 
качества, как самостоятельность, дисциплинированность, чувство коллективизма. В свою 
очередь, упражнения на снарядах содействуют воспитанию смелости, решительности, 
уверенности. Гимнастические упражнения создают благоприятные условия для 
воспитания самоконтроля и самооценки достигнутых результатов.
Л ёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Комментарий: В 7 классе продолжается обучение бегу на короткие , средние дистанции, 
прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. Способы прыжков определяются в 
зависимости от наличия соответствующей материальной базы, подготовленности 
учащихся и методического мастерства. Наиболее целесообразными в совершенствовании 
в 7 классах являются прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с 
разбега способом «перешагивание». Учитывая большую доступность и естественность 
материала в беге, прыжках и метаниях, особое значение уделяется формированию умений 
учащихся самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения во время 
проведения занятий (тренировок) в конкретных условиях проживания.
Л ы ж ны е гонки. Передвижения на лыжах.
Комментарий: В начале занятий лыжной подготовкой предусмотрено равномерное 
прохождение дистанции длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения 
дистанция сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий 
лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче 
контрольных нормативов.
Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах 
длиной до 1 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим 
анализом результатов. Планируется проведение 12-темповых тренировок, что помогает 
распределить силы на всей дистанции и улучшает функциональные показатели 
школьников. На каждом занятии необходимо будет уделяться внимание устранению
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ошибок в технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных 
дистанциях. Предусмотрены самостоятельные занятия учащихся и выполнения домашних 
заданий.
Спортивные игры.
Комментарий: В 7 классе продолжается обучение технико-тактическим действиям одной 
из спортивных игр. В качестве базовых игр В.И. Лях рекомендует баскетбол, гандбол, 
волейбол или футбол. При наличии в школе, регионе определённых традиций и 
соответствующих условий вместо указанных спортивных игр в содержание программного 
материала допускается включать любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с 
шайбой, на траве, бадминтон, теннис и др.). В этом случае учителю делегируется право 
самостоятельно разрабатывать программы обучения технике и тактике избранной 
спортивной игры, ориентируясь на предложенную схему распределения программного 
материала. С 7 класса планируется обучение детей согласовывать индивидуальные и 
простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в 
нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр 
(типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся 
игровых упражнений (форм).
П рикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Г имнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.
Л ёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Л ы ж ная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 
движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости

8 -  9 классы

П ланируемые результаты  освоения предмета
Программа обеспечивает достижение учащимися 8-9 классов определенных личностных, 
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России;
-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества;
-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;
-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
-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, к 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;
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-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Личностные результаты  освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 
в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;
• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха;
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности;
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 
нормами и представлениями;
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 
непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
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• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом;
• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
• владение умениями:
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 
из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 
мин (девочки); после быстрого разбега с 9— 13 шагов совершать прыжок в длину; 
выполнять с 9— 13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 
проплывать 50 м;
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 
разбега (10— 12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 
по медленно и быстро движущейся цели с 10— 12 м;
— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 
элементов на перекладине; опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 
(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 
состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических 
элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую 
кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 
вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);
— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей;
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений;
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 
физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 
самообладание.
М етапредметные результаты:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
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-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;
-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности.
М етапредметные результаты  проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств;
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность;
• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья;
• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности;
• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 
деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 
учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 
психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи, допинг), и их опасных последствий;
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• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 
важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно
оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 
занятий.
Предметные результаты
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья;
-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели;
-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
-освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;
-обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности;
-формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятия физической культурой, посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
целевой ориентацией;
-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности;
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-овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 
задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни.
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 
занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;
• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 
и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке;
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития;
• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 
с общепринятыми нормами и нормативами.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 
применяя соответствующие понятия и термины;
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 
содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 
проводить;
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• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 
улучшения физической подготовленности;
• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных 
и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий, ведя дневник самонаблюдения.
Выпускник научится
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;
-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 
режиме дня и учебной недели;
-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;
-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит  возможность научиться:
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;
-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу 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 нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма;
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- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 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 
действия, 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 туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;
-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.
Выпускник научится:
-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 
высоту и длину);
-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 
технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);
-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;
-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 
и игровой деятельности; выполнять основные технические действия и приемы игры в 
волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;
-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;
-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.
Выпускник получит  возможность научиться:
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые 
нормативы по физической подготовке
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Содержание курса
Знания о физической культуре
История физической культуры . Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 
туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 
природе (экологические требования).
Ф изическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 
подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Ф изическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 
занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время 
занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
О рганизация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое соверш енствование
Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Г имнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 
прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Л ёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Л ы ж ны е гонки. Передвижения на лыжах.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости.
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Л ёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Л ы ж ная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 
движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

Тематический план 
5 класс

Номер раздела Н аименование раздела Количество часов
1 Легкая атлетика 21
2 Гимнастика с элементами акробатики 18
3 Лыжная подготовка 18
4 Баскетбол 18
5 Волейбол 15
6 Футбол 6
7 Гандбол 5
8 Развитие двигательных способностей 2
9 Плавание 2(теория)

Итого 105
6 класс

Номер раздела Н аименование раздела Количество часов
1 Легкая атлетика 21
2 Гимнастика с элементами акробатики 18
3 Лыжная подготовка 18
4 Баскетбол 16
5 Волейбол 16
6 Футбол 6
7 Гандбол 6
8 Развитие двигательных способностей 2
9 Плавание 2(теория)

Итого 105
7 класс

Номер раздела Н аименование раздела Количество часов
1 Легкая атлетика 19
2 Гимнастика с элементами акробатики 18
3 Лыжная подготовка 17
4 Баскетбол 14
5 Волейбол 14
6 Элементы единоборств 7
7 Футбол 5
8 Гандбол 3
9 Развитие двигательных способностей 2
10 Самостоятельные занятия 2
11 Физическая культура (основные понятия) 1
12 Оценка эффективности занятий 1
13 Плавание 2(теория)

Итого 105
8 класс

Номер раздела Наименование раздела Количество часов

1 Баскетбол 14
2 Гандбол 3
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3 Футбол 5
4 Волейбол 14
5 Гимнастика 18
6 Лёгкая атлетика 18
7 Лыжная подготовка 15
8 Элементы единоборств 9
9 Плавание 3
5 Коньки 1
6 Хоккей 1
7 Бадминтон 1
8 Скейтборд 1
9 Атлетическая гимнастика 2

Итого 105
9 класс

Номер раздела Наименование раздела Количество часов
1 Баскетбол 14
2 Гандбол 3
3 Футбол 5
4 Волейбол 14
5 Гимнастика 18
6 Лёгкая атлетика 18
7 Лыжная подготовка 15
8 Элементы единоборств 9
9 Плавание 3
5 Коньки 1
6 Хоккей 1
7 Бадминтон 1
8 Скейтборд 1
9 Атлетическая гимнастика 2

Итого 105

Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией А.Т.Смирнова.5-9 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.-4-е изд.- М. : 
Просвещение,2016.-63 с.

Планируемые результаты  обучения 
Личностные результаты
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности.
М етапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, 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 опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
• 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 (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
• 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 компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;
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• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты:
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства;
• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Содержание курса

М одуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение безопасности в чрезвы чайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера
Чрезвычайные ситуации природного характера.
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Раздел 2. Защ ита населения Российской Федерации от чрезвы чайных ситуаций 
О рганизация защ иты  населения Российской Федерации от чрезвы чайных ситуаций
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени.
Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации
Терроризм и экстремизм —  чрезвы чайные опасности для общества и государства
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 
в Российской Федерации
Положения Конституции Российской Федерации.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 
экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 
остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 
базы наркомафии. Профилактика наркозависимости.
О рганизационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации
Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 
проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
О тветственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 
поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 
удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.
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М одуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Ф акторы , разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 
наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.
П равовы е аспекты  взаимоотнош ения полов 
Семья в современном обществе.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. О казание первой 
помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 
передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
П ервая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 
поражениях.

Тематический план 7 класс
№ п/п Тема раздела Кол-во

часов
1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 3
2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3
3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2
4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5
5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 3
6 Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 3
7 Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 1
8 Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 3
9 Защита населения от природных пожаров 1
10 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 4
11 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человечества 3
12 Первая помощь при неотложных состояниях 4
Итого 35

Тематический план 8 класс
№ п/п Тема раздела Кол-во

часов
1 Пожарная безопасность 3
2 Безопасность на дорогах 3
3 Безопасность на водоемах 3
4 Экология и безопасность 2
5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 5
6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4
7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3
8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8
9 Первая помощь при неотложных состояниях 4
Итого 35

Тематический план 9 класс 
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№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

1 Национальная безопасность России в современном мире 4
2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России
4

3 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени

3

4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

4

5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2
6 Нормативно -  правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации 3
7 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации
2

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости

2

9 Здоровье -  условие благополучия человека 3
10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3
11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3
12 Оказания первой помощи 2
Итого 35

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего 
образования

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебный курс «Русский язы к и культура речи»
Планируемые результаты  
Личностные
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности;
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления на
циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
М етапредметные результаты  
Регулятивны е:
способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользо
ваться словарями различных типов, справочной литературой;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий.
коммуникативные:
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свер
нутости;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
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владение разными видами монолога и диалога;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершен
ствовать и редактировать собственные тексты;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами 
аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 
устанавливать взаимоконтроль и осуществлять взаимопомощь по ходу выполнения 
задания.
познавательные
самостоятельно прогнозирует информацию, которая будет нужна для изучения 
незнакомого материала, отбирает необходимые источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков; 
составляет сложный план текста;
сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников. 
самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, преобразовывает ее, пред
ставляет информацию на основе схем, моделей, сообщений; 
умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде; 
планирует свою работу по изучению незнакомого материала.
Прогнозируемые результаты  и способы их проверки.

В ходе занятий по предлагаемой программе учащиеся должны получить более 
глубокие знания по лексике и фразеологии русского языка, о средствах речевой 
выразительности и закономерностях функционирования языка; научиться наиболее 
целесообразно использовать языковые единицы в зависимости от содержания 
высказывания, целей, речевой ситуации и сферы общения, грамотно , правильно (полно, 
содержательно, обстоятельно) строить речевое высказывание (устное, письменное).

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в ходе свободных 
бесед, практических занятий (в основном в игровой форме), а также при 
самостоятельном знакомстве учащихся с учебным материалом.

6 класс Содержание 
1.Введение. Цели и задачи курса.
2.Что такое язы к. Язык как знаковая система. Устная и письменная речь.
3.М ногообразие язы ков. Языки мира. Языки «мертвые» и «живые», вербальные и 
невербальные.
4. Происхождение и употребление слов современного русского литературного язы ка.
Понятие о старославянизмах и исконно русских словах и их признаках.
Старославянизмы в современном русском литературном языке..Причины и время 
появления интернациональной лексики. Роль этих слов в русском языке и в других 
языках мира.
Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Расширить значение этих 

понятий. Работа с понятиями «диалект», «диалектный». Причины появления диалектов. 
Умение видеть диалектные слова в тексте. Работа с толковыми словарями. Понятие 
«словарная статья» Умение самостоятельно составить устное высказывание о 
происхождении и лексическом значении слова. Причины появления профессиональных 
слов в языке (в диахроническом аспекте). Деятельность В.И. Даля по созданию «Словаря 
живого великорусского языка». Практикум: лингвистический анализ текста.
5.Словарная система русского литературного язы ка.
Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение слова. Перенос значения по сходству , по смежности, по 
функции. Связь между значениями слова Многозначность -  явление историческое.
6.Фразеология русского литературного язы ка.
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Работа с понятиями «фразеологизм» , «фразеологический оборот», «идиома».
Отличие фразеологизмов от свободных слов и сочетаний (постоянство лексического 

состава, целостность значения).
7.Заключительное занятие.
Подведение итогов работы.

ТЕМ АТИЧЕСКОЕ П Л АНИРО ВАНИЕ 6 класс
№ Тема
1 Введение-1 ч
2 Что такое язык 2 ч
3 Многообразие языков- 2 ч
4 Происхождение и употребление слов современного русского литературного языка-5 ч
5 Словарная система русского литературного языка-3 ч
6 Фразеология русского литературного языка-1
7 Заключительные занятия - 3

7класс
Содержание
1.Введение. Цели и задачи курса.
2.Что такое язык. Знаки вокруг нас. Язык -  знаковая система. Языки и диалекты.
3.Многообразие языков.
Славянская азбука. История буквы ять.
4. Происхождение и употребление слов современного русского литературного язы ка.
Славянская азбука. Следы устаревших форм местоимений в русском языке. Язык и речь. 
Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов.Понятие о старославянизмах и исконно 
русских словах и их признаках.
Старославянизмы в современном русском литературном языке..Причины и время 
появления интернациональной лексики. Роль этих слов в русском языке и в других 
языках мира.
Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Расширить значение этих 

понятий. Работа с понятиями «диалект», «диалектный». Причины появления диалектов. 
Умение видеть диалектные слова в тексте. Работа с толковыми словарями. Понятие 
«словарная статья» Умение самостоятельно составить устное высказывание о 
происхождении и лексическом значении слова. Причины появления профессиональных 
слов в языке (в диахроническом аспекте). Деятельность В.И. Даля по созданию «Словаря 
живого великорусского языка».
5.Словарная система русского литературного язы ка.
Лексическое и грамматическое значение слова. Пословицы и поговорки Крылатые 
выражения. Однозначные и многозначные слова. Крылатые выражения. Прямое и 
переносное значение слова. Перенос значения по сходству , по смежности, по функции. 
Связь между значениями слова Многозначность -  явление историческое.
6.Фразеология русского литературного языка.
Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов Работа с понятиями «фразеологизм» , 

«фразеологический оборот», «идиома».
Отличие фразеологизмов от свободных слов и сочетаний (постоянство лексического 

состава, целостность значения).
7.Заключительное занятие.
Подведение итогов работы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Тема
1 Введение-1 ч
2 Что такое язык 2 ч
3 Многообразие языков- 2 ч
4 Происхождение и употребление слов современного русского литературного языка-7 ч
5 Словарная система русского литературного языка-3 ч
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6 Фразеология русского литературного языка-1
7 Заключительные занятия - 1

Учебный курс «Русский язы к и культура речи»
П ланируемые результаты  курса
Личностными результатами курса «Русский язык и культура речи» являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 
в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
М етапредметными результатами обучения курсу «Русский язык и культура речи» 
являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
□ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
□ □ владение разными видами чтения;
-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
□ □ □ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;
□ □ овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
□ □ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме;
-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости;
□ □ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
□ □ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;
□ умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами;

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам,

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах,
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обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения.

Предметными результатами обучения русскому язы ку в 8 классе являю тся:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка
2) межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 
в жизни человека и общества; понимание места родного языка в системе гуманитарных 
наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;
4) освоение базовых основ лингвистики;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивания.

Содержание
Организационное занятие. Дорога к  письменности (1ч)
Руководитель знакомит обучающихся с целью и задачами, с методикой проведения 
занятий, с примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, 
заполняются анкеты. Лекция «Дорога к письменности». (1ч)
Раздел 1
Тайны русского слова (Лексика. Ф разеология) - Зчаса
Тема 1. Язык -  вековой труд поколений (1ч).
Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. 
Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском 
языке. Конкурс -  аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, 
грамоте. Мини-сборник пословиц «О семье», «О Родине».
Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (1ч.)
Лексикография -  наука о составлении словарей. Как найти слово? Творческая работа- 
исследование «Об одном только слове».
Тема 3. Не все годится, что говорится. «Для всего в русском языке есть великое 
множество хороших слов». (1ч.)
Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов.
Омофоны, омографы, паронимы. Эстафета «Кто больше?»
«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 
произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка».
Раздел 2
Секреты устной речи. (Ф онетика. Орфоэпия) - 1 час.
Тема 1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.. Каков человек, такова 
его и речь.(1ч.)
Для чего используют звуковые повторы в речи. Конкурс скороговорок.
Раздел 3
Загадки русского словообразования 
(М орфемика. Словообразование. Этимология) - 5 ч.
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Тема 1. «Срусским языком можно творить чудеса!» (1 ч.)
Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 
языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Сказочные 
превращения. Практическая работа «Составление словообразовательных гнёзд -  
«словесных» деревьев».
Тема 2. Различай и отличай. (2 час.). Приставки-труженицы. Опасные согласные в 
приставках. Коварная приставка С-. Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. 
Тренировочные упражнения на правописание приставок, решение кроссвордов, ребусов. 
Тема 3. Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями? (1 час.) 
Командиры в корнях слов. Командуют гласные, командуют и согласные. Командует 
ударение, командует значение слова. Орфографическое лото.
Проект «Кто командует корнями?» (Альбом правил русского язык
Тема 4. Что в имени тебе моем? (1 ч.) Устный журнал «История появления имён, отчеств 
и фамилий в русском языке». Знакомство с наукой антропонимикой.
Раздел 4
Секреты морфологии и синтаксиса. (М орфология. Синтаксис) -3ч .
Тема 1. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (2час)
Самостоятельные и служебные части речи. Практикум . Употребление в речи 
существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический 
турнир «Узнай меня!».
Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы. Проект «Ребусы -  «гимнастика ума». 
Звукоподражательные слова, их роль и употребление.
Лингвистическая игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи.
Тема 2. Нет той тайны, чтобы не была явна. (1 ч.)
Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. 
Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с рифмой. 
Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по школьной тематике.
Раздел 5
Речевой этикет -4ч.
Тема 1. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. В  многословии не без пустословия (1 ч) 
Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость, 
содержательность, информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое 
произношение слов, фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса; 
умеренная эмоциональность.
Практикум «Правиларазговора по мобильному телефону в общественном месте».
Тема 3. По речи узнают человека. (1ч.)
Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания 
речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, 
заинтересованности в теме разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: 
выражение интереса, эмоциональной оценки, побуждение к продолжению речи, 
специальные слова.
Формулы речевого этикета. Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников 
общения. Правила выбора темы разговора. Поддержание разговора с соседями, 
попутчиками. Темы, используемые для поддержания разговора. О чем можно, о чем 
нельзя говорить в определенных ситуациях. Проект «Этикетные слова моей семьи».
Тема 4.Лингвистический бой «Знатоки речи». (1ч.)
Раздел 6
Итоговое занятие. (1ч.)
Аукцион знаний. По теме «Русский язык и культура речи» (Грамотным быть -  модно!) 
Тематический план учебного курса Русский язык и культура речи»______________________

Наименование раздела Количество
часов
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1. I Организационное занятие. Дорога к письменности. 1
2. II Тайна русского слова (Лексика.Фразеология) 3
3. III Секреты устной речи (Фонетика. Орфоэпия) 1
4 IV Загадки русского словообразования 5
5. V Секреты морфологии и синтаксиса 3
6. VI Речевой этикет 4

Итого 17

Учебный курс «М ир математики» (6 класс)

Результаты  освоения программы курса
Основным результатом освоения программы курса является представление школьниками 
творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии (защита 
творческих работ).
По окончании обучения учащиеся должны знать:

• нестандартные методы решения различных математических задач;
• логические приемы, применяемые при решении задач;
• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков;
• основные методы и приемы решения олимпиадных задач.

По окончании обучения учащиеся должны уметь:
• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и

интуицию;
• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;
• применять нестандартные методы при решении программных и олимпиадных задач;
• уметь представлять и защищать индивидуальные, коллективные, творческие и

исследовательские работы.
Содержание

1.Путешествие в историю математики (3 ч)
I..Вводное занятие История возникновения цифр и чисел. Числа великаны. (1ч)
Беседа о происхождении арифметики. История возникновения математики. Беседа о 
возникновении цифр и чисел у разных народов земли, с применением докладов учащихся. 
Презентация «Эти удивительные числа».
2. Системы счисления. История нуля. (1ч)
Различные системы счисления, их история возникновения и применения в жизни 
различных народов. Нуль такой неизвестный, таинственный и разный.
3. История математических знаков. История циркуля, транспортира. (1ч)
История возникновения циркуля и транспортира, их применение в древности и по сей 
день. Возникновение и открытие математических знаков. Что такое числа «великаны», в 
каких отраслях используют числа «великаны».
II. Знакомство с геометрией (3 ч )
1. История возникновения геометрии. Геометрические термины в жизни.
Геометрические фигуры. Сказки о геометрических фигурах (1ч)
История возникновения геометрии. Как зарождалась наука геометрия. Где она возникла и 
как развивалась. Какие геометрические термины произошли из жизни. Привести примеры, 
решить задачи. Презентация « История геометрических терминов». Сказки о 
прямоугольнике, о квадрате. Новоселье шара. Случай из жизни плоскости. История о 
круглых братьях. Презентация о геометрических фигурах.
2. Треугольник. Египетский треугольник. (1ч)
Треугольник, его элементы. Высоты, медианы, биссектрисы треугольника и их свойства. 
Виды треугольников. Стихи и загадки. Египетский треугольник.
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3. Параллелограмм. Прямоугольник. Квадрат. (1ч)
Определение, его свойства. Частные виды параллелограмма, периметр и площадь. 
Определение, их свойства. Периметр и площадь.
III. Решение различных задач (4 ч )
1. Готовимся к олимпиаде. (2ч)
Математические игры, задачи на проценты, логические задачи, задачи на делимость 
чисел, задачи на принцип Дирихле, задачи на инвариант, задачи с геометрическим 
содержанием. Варианты олимпиадных заданий.
2. Конкурсы и олимпиады на сайте «Учи.ру» (2ч)
Решение задач конкурса.
IV. М атематические игры  и головоломки (2 ч )
1. Координатная плоскость. (1ч)
Рисуем животных на координатной плоскости. В поисках клада.
2. Головоломки со спичками Игры, ребусы, загадки, кроссворды, головоломки, софизмы, 
афоризмы, сказки. (1ч)
Решение различных задач со спичками. Самые забавные задачи, ребусы, загадки, 
головоломки, сказки. Софизмы, афоризмы, притчи, фокусы.
V. Круги Эйлера, элементы комбинаторики и теории вероятностей (3 ч )
Круги Эйлера. Комбинации. Дерево возможных вариантов. Достоверные, невозможные и 
случайные события. Вероятность. Подсчет вероятности.
Практика. Решение задач по комбинаторике и теории вероятности. Решение логических 
задач с использованием кругов Эйлера.
VI . Заклю чительное занятие (2 ч)
Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов.

Тематический план

№
п/п Содержание (разделы, темы) Количество

часов
I. Путешествие в историю математики 4

II . Знакомство с геометрией 3
III. Решение различных задач 4
IV. Математические игры и головоломки 2
V. Круги Эйлера, элементы комбинаторики и теории вероятностей 3
VI. Заключительное занятие 2
ИТОГО 17

Учебный курс «М ир математики» (7 класс) 

Результаты  освоения курса
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 
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;
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

5) 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом;
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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 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента;
4) умение решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения, 
системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, 
смежных предметов, практики;
5) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ М Ы
Раздел 1.Вводное занятие (1 час)
Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Опрос на тему «Зачем 
человеку нужна математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. 
Практика. Тестирование на определение уровня математических способностей.
Знакомство с математической библиотекой, электронными ресурсами.
Раздел 2.Задачи практико-ориентированного содержания. (7 часов)
Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 
Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.
Практика. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 
применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности:

- на переливание;
-на площади и объемы;

- задачи на встречное движение двух тел;
- задачи на движение в одном направлении;
- задачи на движение тел по течению и против течения;
- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания);
- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;
- задачи на нахождение процентов от числа;
- задачи на нахождение числа по его процентам;
- задачи на составление буквенного выражения;
- практикум-исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания);
- решение задач на совместную работу;
- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные задания).

Раздел 3. П рикладные задачи экономического содержания (7 часов)
Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 
Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие.
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Практика. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 
применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности:
Практикум по решению задач:
Задачи с фермерского подворья 

Задачи на проценты 
Финансово-экономические задачи
Раздел 4. И сследовательская работа. Выполнение проектных работ. (1 час)
Теория. Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 
исследования произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. 
Исследование других математических объектов, их значение в окружающем мире. 
Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать 
знания из разных источников информации. Необходимость использования 
математических знаний в повседневной жизни, науке и других областях человеческой 
жизнедеятельности. Математика как аппарат для проведения вычислений и фактор, 
стимулирующий исследовательскую работу.
Методика составления задач по известным фактам.
Практика Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 
авторских задач с использованием добытой информации.

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д. Защита работ.
Раздел 5. Защ ита проектов. Итоговое занятие (1 час)
Теория Защита проектов через электронную презентацию или стенд. Подведение итогов 
года. Выявление самого активного участника. Поощрение победителей конкурсов и 
олимпиад. Рефлексия.
Практика. Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших исследовательских 
работ. Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению 
предмета. Обработка информации.
ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Вводное занятие 1
2. Задачи практико-ориентированного содержания 7
3. Прикладные задачи экономического содержания 7
4. Исследовательская работа. 

Выполнение проектных работ.
1

5. Защита проектных работ. Итоговое занятие 1
Итого 17

Учебный курс «М ир математики» (8 класс) 
П ланируемые результаты  освоения программы курса

УУД Формируемые умения Средства формирования

ли
чн

ос
тн

ы
е Мотивация к обучению Организация познавательной деятельности

Самоорганизация и саморазвитие Организация парной, групповой, коллективной
Познавательные умения творческой деятельности
Умений самостоятельно конструировать свои знания, Организация практической деятельности с
ориентироваться в информационном пространстве 
Умения и навыки практических действий для 
решения практических задач

использованием оборудования и подручных средств

Метапредметные результаты
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ре
гу

ля
ти

вн
ы

е

Определять цель деятельности на уроке 
самостоятельно и с помощью учителя.
Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему.
Планировать учебную деятельность на уроке и 
последовательность выполнения действий. 
Высказывать свои версии и предлагать способы их 
проверки (на основе продуктивных заданий). 
Работая по предложенному плану, использовать 
необходимые средства (справочные пособия, 
инструменты, подручные средства).
Определять успешность выполнения своего задания. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации 
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
результатов

подведение к формулировке цели через зону 
ближайшего развития
планирование действий для выполнения учебной 
задачи, распределение функций или ролей внутри 
группы, коллектива при содействии учителя 
внесение дополнений и корректив в план действий в 
случае отклонения от ожидаемого результата 
прогнозирование результата деятельности 
самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со 
стороны учителя
оценка результатов деятельности и побуждение к 
преодолению затруднений

по
зн

 а
ва

те
ль

ны
е навыки решения проблем творческого и поискового 

характера,
навыки поиска, анализа, интерпретации и
конструирования информации.
навыки выбора наиболее эффективных способов
действий

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 
задачи;
преобразовывать практическую задачу в 
познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве
обеспечить расширение границ поиска информации 
за счёт библиотечного центра и открытого 
информационного пространства

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

е

умение выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика).
умение координировать свои усилия с усилиями 
других.
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности
допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться 
на позицию партнера в общении и взаимодействии ; 
стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве
умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли

учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 
понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности
продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников 
достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия 
инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации 
защита проектов

Содержание курса
М ОДУЛЬ 1. М атематика в быту
Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни школьника, 
взрослого человека, семьи. В какой профессии математика не нужна? Что развивает 
математика? Решение задач на смекалку.
Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить разметку. Какое 
необходимо оборудование. Расчет площади и периметра участка. Расчет стоимости 
ограждения участка.
Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, в гостиной? Как 
расставить мебель в комнате? Практическая работа с моделями.
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Расчет стоимости ремонта комнаты. Ремонт классной комнаты. Выбор материалов для 
ремонта. Замеры на местности. Расчет количества расходных материалов. Расчет 
стоимости ремонта.
Домашняя бухгалтерия. Из чего состоит бюджет? Статьи расходов семьи. Зачем нужны 
сбережения? Бюджет семьи с низким уровнем дохода и семьи с высоким уровнем дохода: 
составление таблицы расходов и доходов. Бюджет школьника: составление таблицы 
расходов и доходов. Сколько стоит семейный отдых? Виды отдыха семьей. Расчеты затрат 
на отдых. Зачем нужно просчитывать расходы? Практическое применение составленных 
таблиц.
Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья. Как можно экономить 
электричество? За какой срок окупаются расходы на энергосберегающую лампу? Сколько 
можно сэкономить на двух тарифном счетчике? Решение практических задач.
Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли математика составить 
режим дня? Когда и сколько нужно отдыхать? Компьютер в жизни школьника: польза или 
вред? Чередование видов деятельности школьника. Сколько нужно выполнять домашнее 
задание? Сколько школьник учится и сколько отдыхает? Сколько родители работают и 
сколько отдыхают? Как отдохнуть от учебной деятельности? Составление режима дня по 
всем правилам.
М ОДУЛЬ 2. М атематика в профессии
Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из чего складывается 
зарплата учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить работу школьника, студента? 
Решение практических задач.
Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят дебет и кредит? 
Математика и статистика. Математическое моделирование отчетов. Решение 
практических задач.
Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер пищевого производства? 
Последствия ошибки в просчетах. Решение практических задач.
Математика в медицине. Зачем математика врачу? Фармацевту? Лаборанту? Стандартный 
вид числа в лабораторных исследованиях. Как просчитать дозу лекарства? Решение 
практических задач.
Математика в промышленном производстве. Как используется математика в производстве 
автомобилей? Зачем нужен план производства? Выполнение задания сверх плана.
Решение практических задач.
Математика в сфере обслуживания. Группы профессий сферы обслуживания. Профессии 
работников торговли и сферы бытовых услуг. Кому и как помогает математика. Заказ 
товаров на реализацию в торговой сети, заказ пошива школьной формы для класса. 
Математика в спорте. Как может помочь математика достигнуть хороших результатов в 
спорте? Решение комбинаторных задач.
Математика и искусство. Как математические знания нужны художнику? Кем был 
Леонардо да Винчи -  художником или конструктором? Какие математические знания 
помогут изобразить объект? Практическое занятие.
М ОДУЛЬ 3. М атематика в бизнесе
Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, цена. Спрос и 
предложение. Цепочка образования стоимости товара. Доход и прибыль. Рентабельность 
бизнеса. Составление кластера из рассмотренных понятий. Оплата услуг и издержки 
производства. Решение практических задач.
Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач.
Деловая игра «Юные бизнесмены»
М ОДУЛЬ 4. М атематика в обществе
Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для юридических лиц и 
для физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. Сколько стоит не платить штраф? 
Решение практических задач.
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Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны распродажи? Повышение и 
снижение цены на товар? Решение практических задач.
Тарифы. Что такое тариф? Где встречаются тарифы? Тарифы на цены и услуги. 
Коммунальные платежи. Решение практических задач.
Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция каждого. 
Обязательно ли участие в выборах и референдумах? Может ли зависеть судьба страны от 
позиции ее гражданина? Роль личности в истории. Решение практических задач.

М ОДУЛЬ 5. М атематика в природе
Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный шестиугольник для 
пчел. (урок-исследование)
«Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое сечение»? Золотое 
сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города Ульяновска. Практическая 
работа.
Какова высота дерева? Какие математические знания помогут вычислить высоту дерева? 
Вычисление высоты дерева или иного объекта на местности (творческая лабораторная 
работа)
Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в природе. Решение 
практических задач.

Тематический план
№
п/п

Раздел программы Кол-во часов

1 Математика в быту. 5
2 Математика в профессии 5
3 Математика в бизнесе 2
4 Математика и общество 2
5 Математика в природе 3

Итого 17

Учебный курс Основы безопасности жизнедеятельности (6 класс)
Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. П редметная линия 
учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.-4-е изд.- М. : 
Просвещение,2016.-63 с.

П ланируемые результаты  обучения 
Личностные результаты
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• формирование 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
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М етапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, 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 опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• 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 компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим;
Предметные результаты:
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Содержание курса

М одуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах.
Безопасность в быту.
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Безопасность на водоёмах.
Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе.
Активный отдых на природе и безопасность.
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение безопасности в чрезвы чайных ситуациях природного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера.
М одуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Ф акторы , разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 
наркомания).
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. О казание первой 
помощи
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
П ервая помощь при массовых поражениях
Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 
поражениях.

Тематический план 6 класс

№ п/п Тема раздела Кол-во
часов

1 Подготовка к активному отдыху на природе 6
2 Активный отдых на природе и безопасность 5
3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6
4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека 

в природной среде
4

5 Опасные ситуации в природных условиях 4
6 Первая помощь при неотложных состояниях 4
7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6
Итого 35

Информационно-консультационный курс
«Основы выбора профессии и профессионального самоопределения»
Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного курса 
Личностными результатами являю тся:
1. формирование адекватных представлений о себе и своём профессиональном 
соответствии;
2. повышение мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;
3. достаточный объем активного и пассивного словарного запаса для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе делового общения;
4. развитие навыков сотрудничества с окружающими в различных социальных ситуациях,
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умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
5. проявление познавательных интересов и активности в данном курсе;
6. овладение установками, нормами и правилами научной организации своей 
деятельности;
7. планирование образовательной и профессиональной карьеры.
М етапредметными результатами являю тся:
1. умение самостоятельно планировать пути достижения учебно-профессиональных 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения профессиональных задач;
2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
3. способность соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 
профессии;
4. умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
5. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом;
6. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
7. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, умение 
пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования;
8. приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию 
выбора профессии и отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности;
9. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 
Предметными результатами являю тся:
Обучающийся научится:

• определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 
особенностям и запросам рынка труда;

• раскрывать психологические особенности своей личности, выявлять свои способности и 
профессиональные интересы;

• анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 
деятельности;

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования.
• работать с профессиограммами;
• ориентироваться в типах и подтипах профессий.

Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;
• анализировать профессиограммы, находить информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 
хозяйствования в условиях рынка;

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его в условиях 
рыночной экономики;

• составлять карту интересов;
• составлять собственное резюме;
• проектировать свою профессиональную карьеру.

Содержание курса
1. Вводное занятие — 1ч.
Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам 
выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу 
«Технология. Твоя профессиональная карьера».
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Практическая работа. Знакомство с дневником выбора профессии.
2.Внутренний мир человека и возможности его познания — 1 ч.
Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных 
особенностей.
Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренний психологический 
мир человека.
Методы изучения личности.
Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств личности.
3. М ногообразие мира профессий — 1ч.
Труд в жизни человека и общества.
Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. 
Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения 
личности.
Практическая работа. Составление словаря профессий.
4. Представление о себе и проблема выбора профессии — 1 ч.
«Образ «Я» как система представлений о себе. Структура «об 
раза «Я» (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой).
Диагностические процедуры. Методика «Кто я?».
Развивающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом 
модификации «я» в глазах другого); методика самооценки (соотношение «реального» и 
«идеального «я»»).
5. «Секреты» выбора профессии («хочу» —  «могу» — «надо») — 1 ч.
«Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие 
возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» — 
потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии.
Общее понятие о профессии, специальности, должности.
Личный профессиональный план.
Практическая работа. Ответы на вопросы: какие три специальности относятся к одной 
профессии? К какой профессии относятся следующие специальности: хирург, стоматолог, 
терапевт, невропатолог? Распределение профессий, специальностей, должностей по 
соответствующим группам (предлагается перечень профессий).
6. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») — 1 ч. 
Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов.Индивидуальные 
интересы. Профессиональные намерения. Диагностические процедуры. Карта интересов; 
опросник профессиональной готовности. Развивающие процедуры. Актуализация 
профессиональных интересов путем группового обсуждения соответствующей 
профессиональной сферы.
7. Возможности личности в профессиональной деятельности(«могу») — 1 ч.
Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль личности 
при выборе профессии. Диагностические процедуры. Методика самооценки 
индивидуальных особенностей. Практическая работа. Знакомство с описаниями 
профессий.
8. Социальные проблемы труда («надо») — 3 ч.
8.1. Разделение труда (1ч).
Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделения 
труда на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых 
функций.
Профессионализация. Специализация. Квалификация. Развивающие процедуры. Игровая 
дискуссия «Кто нужен нашему городу?».
8.2. Содержание и характер труда (1 ч).
Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. Характер труда. Культура 
труда.
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Практическая работа. Определить, в деятельности каких профессионалов преобладает 
труд сложный, простой, умствент ный, физический (предлагается перечень профессий). 
8.3.Процесс и условия труда (1 ч).Современные требования к труду. Предметы и средства 
труда.
Условия труда. Практическая работа. Письменная работа на тему «Труд в современном 
обществе» с последующим обсуждением.
9. Социально-психологический портрет современного профессионала — 1 ч.
Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная 
мобильность. Психология принятия решений. Развивающие процедуры. Деловая игра 
«Мэрия».
10. Анализ профессий — 1 ч.
10.1. Основные признаки профессиональной деятельности (1 ч)„
Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Проблемность тру 
довых ситуаций. Коллективность процесса труда. Ответственность 
в труде. Условия труда. Формула профессии. Понятие о профессиограмме. Практическая 
работа. Конкурс «Угадай профессию».
10.2. Классификация профессий (1 ч).
Способы классификации профессий.
Профессии типа «человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», 
«человек — знаковая система», «человек — художественный образ». Характеристика 
профессий по общим признакам профессиональной деятельности.
Практическая работа. Составление формул профессий.
11. Здоровье и выбор профессии — 1ч.
Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные 
производственные факторы». Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 
Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль 
активного отдыха в зависимости от условий и режима работы.
Практическая работа. Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по 
охране труда.
12. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности — 1 ч.
Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 
уравновешенность).
Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной 
системы. Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки 
индивидуального стиля деятельности.
Диагностические процедуры. Теппинг-тест; проба Лан-чиса.
13. Темперамент в профессиональном становлении личности — 1 ч.
Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов 
темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности. 
Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в 
ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе.
Диагностические процедуры. ОпросникАйзенка.
Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 
профессиональных ситуациях».
Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы 
темперамента, в конкретных ситуациях.
14. Ведущие отношения личности и типы  профессий — 1 ч .
Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, мес
том работы, профессией).
Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). Отношение к самому себе. 
Особенности самовосприятия и самооценивания.
Отношение к предметному миру.
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Диагностические процедуры. Опросники «Ориентировочная анкета», «Отношение к 
другому человеку как к ценности».
Развивающие процедуры. Деловая игра «Модель идеального города».
15. Эмоциональные состояния личности — 1 ч.
Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы 
эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния). 
Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», методика 
«Незаконченные предложения».
Развивающие процедуры. Ознакомление с простейшими приемами психической 
саморегуляции.
Практическая работа. Самонаблюдение за динамикой настроения.
16. Волевые качества личности — 1ч.
Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия 
развития воли.
Роль воли в процессе принятия профессиональных решений.
Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?».
Практическая работа. Выполнение упражнений по воспитанию воли.

17. И нтеллектуальны е способности и успешность профессионального труда — 9
ч.
17.1. Способность к запоминанию (1 ч).
Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, сохранение, 
забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль в различных видах 
профессиональной деятельности. Условия развития памяти.
Диагностические процедуры. Методики «Воспроизведение рядов цифр» (выявление 
объема кратковременной слуховой памяти); «Ассоциативное воспроизведение содержания 
понятий» (выявление объема долговременной словесной памяти).
Развивающие процедуры. Сравнительный анализ эффективности механического и 
смыслового запоминания; психотехнические игры «Бег ассоциаций», «Домино».
17.2. Способность быть внимательным (1 ч).
Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение,
избирательность). Наблюдательность как профессионально важное качество. Условия 
развития внимания.
Диагностические процедуры. Методики «Перепутанные линии», «Отыскание чисел», 
«Корректурная проба».
Развивающие процедуры. Психотехнические игры «Муха», «Хромая обезьяна».
17.3. Способность оперировать пространственными представ
лениями (1ч).
Роль образов в процессе переработки информации. Значение способности строить в уме 
пространственные представления и оперировать ими для решения определенных 
профессиональных задач.
Диагностические процедуры: Методика «Сложение фигур».
Развивающие процедуры. Выполнение задания «Магическая фигура», методика 
«Кубики».
17.4. Способность устанавливать связи и закономерности между 
понятиями (1 ч).
Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности 
профессионального труда. Основные типы связей.
Диагностические процедуры. Методики «Выявление сущностных связей между 
понятиями», «Сложные ассоциации».
Развивающие процедуры. Методики «Способы использования предмета», «Невозможные 
ситуации», «Путешествие в прошлые и будущие состояния предмета».

505



17.5. Способность изменять способы интеллектуальной дея
тельности (1ч).
Психологическая характеристика ригидности (гибкости) интеллектуальной деятельности. 
Познавательные «барьеры» в различных типах профессий, возможности их преодоления. 
Способность к ломке шаблонных связей как условие оригинальности интеллектуальной 
деятельности.
Диагностические процедуры. Методика «Решение серии арифметических задач», работа с 
текстом, имеющим противоречие.
Развивающие процедуры. Решение задачи «9 точек», методика «Разрыв привычных 
связей».
17.6. Индивидуальные стили кодирования информации (1ч).
Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, образной и 
чувственно-сенсорной. Роль образного и чувственно-сенсорного опыта в стимулировании 
творческой профессиональной активности.
Диагностические процедуры. Методика «Пиктограмма».
Развивающие процедуры. Психотехнические игры «Метафоры», «Живые скульптуры», 
«На что похоже?», «Немой художник», «Перевоплощение».
17.7. Индивидуальные стили переработки информации (1 ч).
Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания происходящего. 
Диагностические процедуры. Методики «Свободная сортировка», «Включение фигуры».
18. Неисчерпаемость человеческих ресурсов — 1 ч.
Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы компенсации. 
Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при устройстве своей 
профессиональной судьбы. Программа и средства самовоспитания.
Развивающие процедуры. Деловая игра «Организация совместного предприятия с 
представителями внеземной цивилизации».
Практическая работа. Составление индивидуальной программы самовоспитания.
19. Ч еловек в новых социально-экономических условиях — 1ч.
Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. Развитие 
производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. Развитие сельского 
хозяйства. Земельная реформа. Фермерство. Экологические проблемы и их решение. 
Хозяйственный механизм: экономические рычаги, управление. Разгосударствление
экономики. Приватизация. Хозяйственная инициатива. Коммерческий риск. Маркетинг. 
Менеджмент. Контрактные связи. Малый бизнес. Иностранные инвестиции. Развивающие 
процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция».
20. Ч еловек среди людей — 1 ч.
Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная деятельность в 
трудовом коллективе. Психологическая совместимость людей. Принятие групповых 
решений.
Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций.
Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», «Диагностика 
межличностных отношений», «Эм-патия».
Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга (умение вести 
диалог, поведение в конфликтных ситуациях). Психотехническая игра «Угадай человека».
21. Современный ры нок труда и его требования к профессионалу — 1 ч.
Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Акционерные общества, 
концерны, хозяйственные ассоциации, объединения. Кооперация, аренда, индивидуальная 
трудовая деятельность.
Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной 
экономики. Самоокупаемость. Самофинансирование.
Рынок, его функции, структура. Спрос и предложение, методы их регулирования. 
Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Конъюнктура рынка. Формирование
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рыночной инфраструктуры. Развитие предпринимательства.
Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). 
Прогнозирование состояния рынков рабочей силы.
Занятость населения. Безработица.
Перспективы изменения мира профессий в связи с НТП.
Развивающие процедуры. Деловая игра «Малое предприятие».
Практическая работа. Определение изменений состава профессий на одном из 
предприятий за последние пять лет.
22. Пути получения профессии — 1ч.
Система профессионально-технического образования. Типы профессиональных училищ, 
условия приема и обучения в них. Подготовка рабочих на производстве.
Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и обучения.
Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов.
Возможности квалификационного роста.
Практическая работа. Письменная работа «Мой путь в профессию».
23. М оя профессиональная карьера — 1ч.
Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной компетентности. 
Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы 
личностного и профессионального роста человека.
Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение.
Развивающие процедуры. Деловые игры «Биржа труда» (защита профессии), 
«Профконсультация».
Практическая работа. Анализ личного профессионального плана.
24. Оценка способности ш кольников к  выбору профессии — 1 ч.
Общие основы оценки способности личности к выбору профессии.
Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных 
видах профессиональной деятельности (профессиональных пробах).
Показатель соответствия выбранной профессии склонностям учащегося.
Практическая работа. Определение способности школьников к выбору профессии.
25. П рофконсультационные услуги — 1 ч.
Виды профконсультации. Возможность получения профессиональной и медицинской 
консультации.
Тематическое планирование 9 класс

№ Тема раздела Количество часов

1. Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии. 14

2. Психические особенности личности. 5

3. Неисчерпаемость человеческих возможностей, ведущих к 
профессиональному успеху.

10

4. Человек на рынке труда. 5

5. Резерв времени 1

Итого 35 ч

Информационно - консультационный курс по предпрофильной подготовке (ППП) 
«Познай себя. Выбор профессии» (9 класс) 

Требования к  уровню подготовки обучающихся 

Учащ иеся должны знать:
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- Понятие об основных свойствах и качествах личности (темперамент, внимание, память, 
мышление, эмоции и т.д.) и свои особенности и уровень их развития;
- Влияние интересов, способностей и склонностей, состояние здоровья на выбор 
профессий;
- Требования к качествам личности при выборе профессии; - Пути получения 
профессионального образования.
- Типичные ошибки, допускаемые при выборе профессий;
Учащ иеся должны уметь:
- сформировать положительное отношение к самому себе, осознать свою 
индивидуальность, уверенность в своих силах и возможностях применительно к 
реализации себя в будущей профессии;
- анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 
деятельности;
- находить информацию об учреждениях профессионального образования, о путях 
получения профессионального образования и трудоустройства, пользоваться этими 
сведениями;
- соотносить свои интересы и индивидуальные особенности с требованиями 
интересующей профессии;.
И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 
деятельности;
- нахождения информации о профессиях и учреждениях профессионального образования.

Содержание курса
Тема 1. П уть к самопознанию. Образ "Я " в профессии (12 часов)
Внутренний мир человека и возможности его познания.
Кто я? Каков я? Познание своего "Я" через понимание и оценку своих интересов, 
способностей, особенностей познавательных процессов.
Составление автопортрета "Мой образ "Я".
Представления о себе и выборе профессии.
Процесс осознания себя как личности - самопознание. Формирование "Я — концепции" 
как направленности личности, предопределяет профессиональный выбор. "Я" - один из 
компонентов личности. Отношение индивида к самому себе - мысленное движение от "Я" 
реального, через "Я" динамическое к "Я" идеальному. Роль самооценки в выборе 
профессии. ? Составление профессионального плана ("хочу", "могу", "надо") программы 
самовоспитания связанного с тем как укреплять своё здоровье, каким учебным предметам 
уделять больше внимания, какую специальную литературу изучать.
Тестирование по опроснику ДДО (дифференциально диагностический опросник Е.А. 
Климов).
Интересы и склонности в профессиональном выборе ("хочу").
Потребности человека - то, что обозначает слово "хочу". Интерес как индивидуальная 
психическая особенность человека ("хочу знать"), а в динамике развития они перерастают 
в склонности ("хочу делать"). Согласование интересов и склонностей как путь к успеху в 
выборе профессии.Самодиагностика по методике "Карта интересов" (А.Е. Голомштока). 
Возможности личности в профессиональной деятельности ("могу").
Особенности психики человека - способности. Их влияние на виды деятельности, на 
личность человека. "Могу" - личные качества человека, от которых зависит успех и 
результат деятельности.ТестД.Голланда по определению типа личности.
Профессия и здоровье.
Зависимость успеха профессиональной от здоровья человека. Факторы разрушающие 
здоровье.
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Самодиагностика здоровья "Медицинская анкета" (скрининг-тест).

Тема 2.Человеческие возможности в профессиональном самоопределении (14 часов) 
Понятие и типы способностей.
Общее представление способностей. Разница между способностями, знаниями, умениями 
и навыками. Типы: природные -  приобретённые, общие -  специальные, теоретические -  
практические, учебные -  творческие, предметные -  межличностные.
Способность к  запоминанию.
Память. Классификация видов памяти: двигательная, зрительная, эмоциональная,
словесная, логическая. Формы памяти: мгновенная, кратковременная, долговременная. 
Индивидуальные различия памяти. Значение видов и форм памяти в жизни человека, в 
обучении, общении, в профессиональной деятельности.
Упражнение-игра для развития основных видов памяти "Испорченный телефон".
Методика определения типа памяти (зрительная, слуховая).
Способность бы ть внимательным.
Внимание. Избирательность внимания. Свойства внимания. Устойчивость, концентрация, 
распределение, переключаемость, предметность. Роль внимания в различных видах 
деятельности человека.
Упражнения для развития отдельных свойств внимания: "Описание", "Смена позиций". 
Таблица Шульте, "Корректурная проба" (Бурдона Анфимова), методика "кольца 
Ландольта".
Понятие, виды и свойства темперамента.
Определение и виды: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Положительные и 
отрицательные стороны каждого вида темперамента. Достоинства и недостатки каждого 
типа. Свойства: активность, темп, продуктивность, возбудимость, тормозимость,
переключаемость -  применительно к познавательным процессам, общению человека. 
Диагностика: темперамент по Опроснику Айзенка.
Человек среди людей.
М ежличностные взаимоотношения людей.
Общение. Виды общения. Влияние видов общения на взаимоотношения людей. Роль 
общения в психическом развитии человека, в учебно-воспитательном процессе и в 
профессиональной деятельности. Диагностика изучения межличностных отношений — 
тест Т. Лири. Анкета "Я и общество" (сокращена и адаптирована Сияловой И.А.). Игры: 
"Коряги и туристы", "Построение по росту", "Интонация".
И нтеллектуальны е способности и успешность профессионального труда. 
Мыслительная деятельность человека. Виды и формы мышления. Единство воображения 
и мышления в разрешении практических и профессиональных проблем.
Интеллектуальные способности как факт успешности профессиональной деятельности. 
Самодиагностика: тест "Нарисуй человека", тест "Количественные отношения", методика 
"КОС", методика "Исключение лишнего", опросник Б. Кеттела.

Тема 3. П редпрофильная подготовка и профильное обучение (4 часа)
Общее представление об учёбе в старших классах. Понятия «Профильное обучение» и 
«Предпрофильная подготовка» -  разница между ними. Выбор профиля и выбор 
профессии -  разница и сходство.
Диагностика: «Профессиональный гороскоп», Анкета «Ориентация», Карта интересов, 
Анкета «Выбор профиля».
Профили обучения и их соотношение со сферами профессиональной деятельности 
Проблемы самоопределения старшеклассников.
Классификация профессий. Вопросы престижности и полезности профессий и профилей 
обучения. Ошибочные стратегии выбора профиля обучения.
Диагностические методики: «Анкета старшеклассника».
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Упражнения и задания: «Диапазон», «Стереотип».

Тема 4. Выбор профессии (5 часов)
П рофессиональный выбор: секреты выбора профессии
Составляющие зрелого выбора: информационная, мотивационно- зрелостная и
практическая готовность. Ошибки при выборе профессии: незнание мира профессий, 
незнание себя, незнание правил выбора профессии. Пути получения профессии. Изучение 
познавательных интересов, профессиональных намерений и интеллектуальных 
возможностей
П ознавательные интересы и склонности.
Выраженность коммуникативных и организаторских способностей.
Раннее выявление лидерства.
Диагностические методики: «Карта интересов», «КОС (коммуникативные и
организаторские способности)».
Упражнения и задания: «Человек- профессия», «Вакансии».
Труд как  потребность человеческой жизни.
Что значит труд для человека? Что он даёт? Может ли человек прожить без труда? Какие 
потребности человека удовлетворяются в труде? (Встреча со специалистами разных 
профессий).

Тема 5. Итоговое занятие (1 час)
- Написать вывод о соответствии результатов диагностики с профессиональным выбором.

Тематический план
№ п/п Темы разделов Количество часов

1 Путь к самопознанию. Образ "Я" в профессии 12
2 Человеческие возможности в профессиональном 

самоопределении
11

3 Предпрофильная подготовка и профильное обучение 4
4 Выбор профессии 8

Итого 35

Содержание курсов внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность «Занимательная география» (5-6 классы) 
Результаты  освоения курса внеурочной деятельности
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
Личностные результаты:
Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 
картины мира;
Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде -  среде обитания всего живого в том числе и человека. 
М етапредметными результатами изучения курса «Занимательная география» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД)
Личностные УУД:
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 
сохранения и рационального использования;
-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей странице;
Регулятивные УУД:
-способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
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-умение управлять своей познавательной деятельностью;
-умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты.
Познавательные УУД:
-формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
-умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, 
сохранение, презентации с помощью технических средств и информационных технологий. 
Коммуникативные УУД:
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)
Предметные результаты:
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;
формирование представлений об особенностях природных явлений на различных 
территориях и акваториях.

Содержание тем курса внеурочной деятельности 5 класс 
Раздел 1. Введение
- знакомство с деятельностью кружка, планирование.
-беседа по технике безопасности
Раздел 2. Атмосфера Земли 
-состав воздуха;
- свойства воздуха;
- атмосферные явления;
- обработка и оформление результатов наблюдения за погодой;
- местные признаки и приметы для предсказания погоды.
Раздел 3. Ж изнь земной коры
- Земля- планета Солнечной системы;
- состав земной коры;
- состав почвы;
- свойства почвы;
- экология почв 
Раздел 4.Гидросфера
- строение гидросферы;
- свойства воды
- явления в гидросфере
Раздел 5 О риентирование на местности
- история изобретения компаса
- упражнения и движение на местности с компасом и без него
- определение направлений, расстояний по плану местности и карте 
-ориентирование по местным признакам
Раздел 6. К арта -  язы к  географии
-план местности
-масштаб
-карта
-широта и долгота- адрес объекта 
Раздел 7. Природа своего края
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- изучение особенностей природы своего края
- ПК своей местности.
Раздел 8. Заключение
- защита проектов

Тематический план
№ п/п Название раздела Количество часов

1 Введение 1
2 Атмосфера Земли 4
3 Жизнь земной коры 8
4 Гидросфера 4
5 Ориентирование на местности 4
6 Карта -  язык географии 3
7 Природа своего края 1
8 Заключение 2

Итого 34

Содержание тем курса внеурочной деятельности 6 класс 
Введение
Раздел 2. Г еограф -  следопыт
- Ориентирование в пространстве и на местности.
- Определение сторон горизонта с помощью приборов и без.
- Составление простейших планов школьного участка.
Раздел 3 Г еограф - путеш ественник
- Путешествие по планете Земля.

- Изучение орбитального движения и влияния Космоса и Солнца на жизнь.
- Путешествие в центр планеты, погружение в глубины океана, по материкам.

Раздел 4 Г еограф - затейник
- Знакомство с народами мира, их культурой, обычаями и традициями.
Раздел 5 Г еограф - синоптик
- Наблюдения за погодой.
- Составление прогноза погоды.

Раздел 6 Географ - конструктор
-Изготовление самодельных приборов, позволяющих наблюдать за погодой.
Раздел 7 Г еограф - экспериментатор
- Мини лаборатория и проведение опытов, доказывающих существование атмосферного 
давления, центробежной силы, разной плотности воды.

Тематический план
№ п/п Название раздела Количество часов

1 Введение 1
2 Географ - следопыт 5
3 Географ - путешественник 12
4 Географ - затейник 6
5 Географ - синоптик 3
6 Географ - конструктор 4
7 Географ - экспериментатор 3

Итого 34

Внеурочная деятельность «Г еографическая мозаика» (7-8 классы) 
Результаты  освоения курса внеурочной деятельности
7 класс
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов:
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Личностные результаты.
Личностными результатами освоения программы являются:
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 
принципов и норм поведения: - формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 
также социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного 
мира;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей;
- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции;
- формирование основ социально -  критического мышления;
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, исследовательской, творческой и других видах деятельности;
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
М етапредметными результами освоения программы являются:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности; -
умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 
выводы;
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 
осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей;
- умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 
пользоваться справочной литературой;
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования;
-и умение работать в группе -  эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение;
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-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике;
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 
определение понятиям;
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 
умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников.
Предметные результаты.
Предметными результатами освоения программы являются:
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны;
- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;
- овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из « языков» международного общения ;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации.
Учащ иеся будут иметь представление:
- о формировании облика планеты и жизни на Земле;
- о силах, способствующих формированию облика нашей Земли;
- природе материков, океанов, стран;
-- о традициях и обычаях населения стран мира;
- о ценностях культуры данной страны.
Учащ иеся должны знать:
- историю формирования нашей планеты Земли;
- знать закономерности формирования географической оболочки.
-знать особенности природы материков
- примеры чудес природы материков и достопримечательностей изучаемых стран 
Учащ ийся должен уметь:
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений. -
определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 
изменения в результате деятельности человека; -
различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 
внешних сил; -
выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
- выделять причины стихийных явлений в геосферах.
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации;
- определять на карте местоположение географических
- понимать смысла собственной действительности. -
формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 
окружающей среды; -
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
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- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды.

8 класс
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:
развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности; 
формировать личностный смысл учения;
определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

• формировать целостный взгляд на окружающий мир.
М етапредметные результаты
Регулятивные УДД:

— осваивать способы решения проблем поискового характера;
— определять способы решения поставленной задачи;
— осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;
— определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
— проговаривать последовательность действий.

Познавательные УУД;
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от учителя;

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всей группы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 
решение задачи ориентирования с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УДД:
слушать и понимать речь других;
донести свою позицию до других учащихся;
совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях и следовать им; 
учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 
компромисса;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
- знать географические термины: низменность, возвышенность, плоскогорье, вершина, 
плато, хребет, котловина, река, речная долина, речной бассейн, водораздел, озеро; 
водопад, ветер, цунами, лавина; народ.
- знать историю географических открытий известных путешественников и учёных;
- различать уникальные природные объекты России их изображениям на рисунках и фото;
- различать природные территории страны по их описаниям и изображениям на рисунках 
и фото;
- определять объекты внутренних вод России и моря по их описаниям;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- уметь находить на карте географические объекты;
- показывать на карте маршруты великих путешественников;
- выявлять закономерности и проводить аналогии.
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Содержание программы 7 класс

Тема 1. Это наш а планета Земля. Ф ормирование облика планеты
Биография планеты. Строение земной коры. Сейсмические пояса. Роль вулканов, 
атмосферы, льда, Океана в формировании лика планеты и зарождении жизни на Земле. 
Уникальная планета Земля. Силы за пределами Земли, повлиявшими на судьбу планеты. 
Мировой океан.
Тема2. Загадочная А фрика
Путешествие по Африке. Великие Чудеса Света (Чудеса Природы): Сахара. Серенгети. 
Географические чемпионы Африки. Путешествие по странам. Марокко -страна 
финиковых оазисов. Неожиданная ЮАР. Народы Африки. Традиции и обычаи народов 
Африки. Викторина «Африка»
Тема 3 А встралия и О кеания
Чудеса голубой планеты. Австралия и Океания. Великие Чудеса Света (Чудеса Природы): 
Скала Улулуру. Гавайские острова.
Тема 4. А нтарктида
Седьмой континент: Антарктика. Штормы Антарктики. Все об Антарктиде 
Тема 5. Ю жная Америка
Великие Чудеса Света (Чудеса Природы): «Сельва», «Водопад Игуасу». Удивительная 
Амазонка. Дикая природа Амазонки. Путешествуем по странам.
Тема 6. Северная Америка
Путешествие по Северной Америке Чудеса Природы Северной Америки (Большой каньон 
Колорадо». Путешествуем по странам Северной Америки. Занимательная викторина: 
Северная Америка».
Тема 7. Евразия
Путешествуем по Евразии. Географические чемпионы. Чудеса природы. Путешествуем по 
странам Европы. Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия. Италия, Греция, Франция, 
Великобритания и др. Центральная и Восточная Азия. Китай, Япония. Юго -Западная 
Азия. ОАЭ. Юго-Восточная Азия. Индонезия. Южная Азия: Индия, Шри Ланка и др. 
страны.

Тематический план

№ п/п Название раздела Количество
часов

1 Это наша планета Земля. Формирование облика планеты 9
2 Загадочная Африка 5
3 Австралия и Океания 3
4 Антарктида 2
5 Южная Америка 3
6 Северная Америка 3
7 Евразия 9

Итого 34

Содержание программы 8 класс

Тема 1.Введение
Границы России. Морские и сухопутные границы. Территория страны.
Тема 2. Формирование территории России
Взгляд сквозь века. Как изменялась граница России со временем. Колонизация, 
расширение и изучение материковой части России. Атласов, Арсеньев, Докучаев, Ермак 
Тимофеевич, Ломоносов, Москвитин, Хабаров.
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По морям и океанам. Поморы. Беринг и Чириков, Вилькицкий, Дежнёв, Лаптевы Д. и Х., 
Невельской, Папанин, Попов, Седов, Челюскин, Шмидт.
Карты и атласы России. Семён Ремезов -  «Чертёжная книга Сибири» 1701 г. Атлас 
Всероссийской империи И. Кирилова 1724 -  1737 г. Атлас Российской империи 1745 г. 
Бернард Сильваниус, Г ерард Меркатор, Никола де Лиль, Ортелиус и Энтони Дженкинс, 
царевич Фёдор. Русское географическое общество. П.П. Семёнов-Тян-Шанский. 
Экспедиции, исследования, направления современной деятельности РГО.
Тема 3. Географическое положение России
Крайние точки России. Крайняя северная точка России. Природа на мысе Флигели и на 
мысе Челюскин. Крайняя южная точка России. Физико-географические условия горы 
Базардюзю. Крайняя западная точка России. Физико-географические условия на 
Балтийской песчаной косе Гданьского залива Балтийского моря. Крайняя восточная точка 
России. Природа мыса Дежнева и острова Ратманова.
Часовые зоны России. Всемирное, местное, поясное, декретное время.
Россия на карте мира. Преимущества и недостатки физико-географического положения 
России.
Тема 4. Природа России
Россия -  морская держава. Моря, омывающие территорию страны. Отличительные 
особенности природы российских морей.
Россия -  страна великих равнин. Восточно-Европейская равнина. Самая плоская и низкая

-  Западно-Сибирская низменность. Самая высокая равнина -  Среднесибирское 
плоскогорье.
Россия -  страна высоких гор. Кавказ. Урал. Горы юга Сибири и Дальнего Востока. 
Вулканы Камчатки.
Солнце, воздух и вода, а также горные стены. Разнообразные климаты России. Ледяное 
дыхание Арктики. Муссоны Дальнего Востока.
Климатические рекордсмены. Климат гор. Самые дождливые и самые засушливые 
районы. Штили и ураганы в России.
Откуда и куда текут реки России. Реки -  географический каркас территории. Крупнейшие 
реки России: Амур, Ангара, Волга, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, Камчатка, 
Колыма, Кубань, Лена, Обь, Ока, Северная Двина, Терек, Яна.
Озера и водохранилища России. Интересные и знаменитые озёра России: Байкал, 
Ильмень, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. Для чего строят 
водохранилища.
Болота и подземные воды. Распространение болот. Крупнейшие болота России. Карст -  
подземная архитектура. Горячие источники. Лечебные воды. Карстовые пещеры: 
Кунгурская, Дивова, Капова.
Реки и озёра в русском фольклоре. Былины Садко. Поговорки и пословицы. Стихи и 
песни о России.
Снежный покров и ледники России. Горный снег. Снежные лавины. Ледники. Подземные 
льды. Территории России с мощным современным оледенением.
Полярные пустыни. Российская Арктика. Ландшафт островов Северного Ледовитого 
океана. Царство тундр. «Северные узоры». Почвы и растительность тундр. «Челнок 
тундры» - северный олень. Леса России -  самые большие в мире. Темнохвойная тайга, 
светлохвойная тайга, смешанные, широколиственные, муссонные, субтропические леса. 
Российские степи. Степи России. Заповедные степи. Пустыни и полупустыни. Царство 
полыни. Солончаки. Субтропики. Культурные ландшафты субтропиков. Крым. Кавказ. 
Многоэтажность природы гор. Растения и животное население горных районов России. 
Почвы -  национальное достояние России. Типы почв России. Почвоведение. В.В. 
Докучаев «Русский чернозём».
Красная книга России. «Исчезнувшие навсегда». Эндемики России. «Новосёлы» России. 
Заповедные земли.
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Уникальные ландшафты. Заповедники, национальные парки, объекты по списку 
природного наследия ЮНЕСКО. Семь чудес природы России.
Тема 5. Народы России
Природный ландшафт -  колыбель этноса. Ландшафт как один из важнейших факторов 

этногенеза. Теория Л.Н. Гумилёва о развитии этносов. Места развития этносов - 
территории сочетания двух и более ландшафтов: а) в восточной части Европы - при 
сочетании горного и степного ландшафтов; б) в западной - лесного и лугового; в) в южной
- степного и оазисного; г) на севере - лесотундра и тундра. Тезис Л.С. Берга о воздействии 
ландшафта на организмы: ««Географический ландшафт воздействует на организмы 
принудительно, заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько 
это допускает организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь 
на островах и т. д. - все это накладывает особый отпечаток на организмы. Те виды, 
которые не в состоянии приспособиться, должны переселиться в другой географический 
ландшафт или - вымереть».
Мы разные, но мы вместе. От первобытных племён до современных народов. От Руси к 
России. Как классифицируют народы. Народы России. Где живут в россияне. Основная 
полоса расселения. Горожане и сельчане. Классификация городов по людности. 
Урбанизация. Типы сельских поселений: деревни, сёла, станицы, аулы, стойбища.
Природа в произведениях искусства. М.М. Пришвин: «Потому мы радуемся, попадая в 
природу, потому что тут мы приходим в себя». Айвазовский, Брюсов, Есенин, Куинджи, 
Лермонтов, Поленов, Пушкин, Фет, Шишкин.
Подведение итогов

Тематический план

№ п/п Название раздела Количество часов

1 Введение 1
2 Формирование территории России 5
3 Географическое положение России 3
4 Природа России 20
5 Народы России 4
6 Подведение итогов 2

Итого 34

Внеурочная деятельность "М атем атика для всех" (5 класс)

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности
В результате изучения данной программы обучающиеся получат 
возможность формирования: 
личностных результатов:
- умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
- умение распознавать логически некорректные высказывания;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.
метапредметных результатов:
- умение находить в различных источниках информацию;
- умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира в 
простейших случаях;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 
таблицы) для интерпретации и иллюстрации;
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- умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем;
- распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в окружающей 
жизни;
- умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 
предметных результатов
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 
представление о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, 
обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых понятиях (число, фигура, 
уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления; иметь представление о достоверных, невозможных и 
случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших 
пространственных телах;
- умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; выполнять 
арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями; решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и 
аналитические модели реальных ситуаций.
Содержание курса 
Арифметика
1. Натуральные числа (3 часа)
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 
натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических 
действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Прикидка и оценка 
результатов вычислений.
2. Текстовые задачи (8 часов)
Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных 
ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом).
3. Измерения, приближения, оценки (2 часа)
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры 
объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 
процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в 
виде формул.
Н ачальны е понятия и ф акты  курса геометрии
1. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (Зчаса)
Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник. 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 
Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. Треугольник. Виды 
треугольника. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых. Серединный 
перпендикуляр. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 
параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка 
прямоугольного параллелепипеда.
2. Измерение геометрических величин (2 часа)

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Величина угла. 
Градусная мера угла. Понятие о площади плоских фигур. Площадь прямоугольного 
треугольника, площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы объема 
прямоугольного параллелепипеда, куба.

Тематический план
№п/п Содержание материала Количество

часов
Арифметика

1 Натуральные числа 3
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2 Текстовые задачи 8
3 Измерения, приближения, оценки 2

Начальные понятия и факты курса геометрии
4 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии 2
5 Измерение геометрических величин 2

Итого 17

Внеурочная деятельность «Компьютерная графика» (5-7 классы) 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности.
В результате изучения данной программы обучающиеся получат 
возможность формирования: 
личностных результатов:
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;
-развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе 
с графической информацией;
-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
метапредметных результатов:
-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;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 
учебных и творческих задач;
-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации;
владение устной и письменной речью. 
предметных результатов
-умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», «программа», 
«растровая графика», «векторная графика»;
-понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике;
-умение работать в среде растрового и векторного графического редактора;
-умение выполнять действия преобразования растровых (копирование, поворот, 
отражение) и векторных графических изображений;
-умение создавать новые графические изображения из имеющихся заготовок путем 
разгруппировки-группировки изображений и их модификации.
СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ М Ы  

Вводное занятие
Назначение курса «Мир компьютерной графики», цель и задачи. Правила поведения в 
кабинете информатики. Правила техники безопасности при работе на ПК. Основные 
понятия компьютерной графики.
5 КЛАСС
«Основы компьютерной графики»

1. Растровый графический редактор Paint
Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического 
редактора Paint по созданию графических объектов.
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Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагмента рисунка. 
Понятие файла. Открытие файла с рисунком.
Геометрические инструменты. Использование клавиши shift при построении прямых, 
квадратов, окружностей. Редактирование графического объекта по пикселям. Понятие 
пиктограммы.Отражения и повороты. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка.
Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню готовых форм -  
плоских и объемных. Конструирование с помощью меню готовых форм.
2. Векторная графика в M SW ord 
Создание векторных изображений в MSWord
5. И тоговый проект
Выполнение творческого итогового проекта.

6 КЛАСС
«Создание презентаций в среде PowerPoint»
1. Назначение приложения PowerPoint
Возможности и область использования приложения РowerPoint . Типовые объекты 
презентации. Группы инструментов среды РowerPoint. Запуск и настройка приложения 
РowerPoint. Назначение панелей инструментов.
2. Базовая технология создания презентаций

Выделение этапов создания презентаций. Создание фона, создание текста, вставка 
рисунков в презентацию, создание анимации текста, настройка анимации рисунков, 
запуск и отладка презентации.
Постановка задачи на конкретном примере. Выделение объектов. Создание слайдов 
согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов.
3. Компью терный практикум
Выполнение практических работ по изученному материалу.
4. Итогового проект
Выполнение творческого итогового проекта.

7 КЛАСС
«Растровый графический редактор Gimp»

1. Знакомство с Gimp.
Знакомство с редактором. Тип лицензии. История создания и назначение редактора. Окна 
и панели инструментов редактора. (Инструменты выделения, масштабирования, 
кадрирования изображения. Компоненты окна изображения). Инструменты цвета.

2. Инструменты и диалоги.
Инструменты рисования: карандаш, кисть, ластик, аэрограф, перо, размывание, резкость, 
осветление, затемнение. Клонирование изображения. Заливка. Диалоги: навигация, 
история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 
Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. Диалоги: навигация, история 
отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 
Инструменты Штамп и Штамп с перспективой. Выделение переднего плана. Выделение 
объекта: Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных областей

3. Работа со слоями
Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. Совмещение нескольких 
изображений. Эффект движения.

4. Рисование геометрических фигур
Рисование геометрических фигур (Рисование прямоугольников, квадратов, овалов, 
окружностей, используя инструменты выделения прямоугольных и эллиптических 
областей, заливка цветом или шаблоном). Рисование объемных фигур.
Коррекция и сохранение изображения. Формат изображений. Фильтры.
5. Анимация в Gimp
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Создание анимационного текста. Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. 
Постепенно появляющиеся и исчезающие рисунки, текст.
6. И тоговый проект

Выполнение творческого итогового проекта.
ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН

5 класс

№ п/п Наименование темы

В
се

го
ча

со
в

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
за

ня
ти

я

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Растровый графический редактор Paint 20 3 17
3 Векторная графика в MSWord 10 1 9
4 Итоговый проект 4 - 4

Итого: 35 5 30

6 класс

№ п/п Наименование темы

В
се

го
ча

со
в

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Назначение приложения PowerPoint 5 2 3
3 Базовая технология создания презентации 11 3 8
4 Компьютерный практикум 14 - 14
5 Итоговый проект 4 - 4

Итого: 35 6 29

7 класс

№ п/п Наименование темы
В

се
го

ча
со

в

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Знакомство с Gimp 4 6 24
3 Инструменты и диалоги 11
4 Работа со слоями 7
5 Рисование геометрических фигур 5
6 Анимация в Gimp 3
7 Итоговый проект 4 - 4

Итого: 35 7 28

Внеурочная деятельность «Ф изика человека» (7 класс)
Результаты  освоения курса внеурочнойдеятельности
Личностными результатами программы внеурочной деятельности являются:
-Освоение новых видов деятельности, участие в творческом, созидательном процессе; 
осознание себя как индивидуальности и одновременно как член общества.
-Умение применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 
считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 
(дискуссии), развивать эстетические потребности, ценности и чувства;
-Овладение креативными навыками продуктивной деятельности: обретение 
самостоятельного творческого опыта, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профориентации.
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-Развитие исследовательско- творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально
эстетического восприятия действительности.
М етапредметнымирезультатами программы внеурочной деятельности являются: 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в познавательной деятельности.
-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, выбирать средства и 
применять их на практике; оценивать достигнутые результаты.
-Формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
результатов.
-Обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 
самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях, исследование 
собственных нестандартных способов решения.
-Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств; исследование 
собственных нестандартных способов решения.
Предметными результатами программы внеурочной деятельности являются:
-умение проводить наблюдения, планировать и проводить эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений;
-пользоваться измерительными приборами, собирать несложные экспериментальные 

установки для проведения простейших опытов;
-развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно
следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 
формулировать выводы;
Содержание курса
1. Агрегатные состояния и их роль в жизни человека, особая роль воды. Процесс 
дыхания человека. Лёгкие и определение их объёма.
2. Механическое движение. Скорость и их примеры в природе. Определение времени и 
расчёт пути. Измерение длины шага, пройденного пути и скорости. Способы определения 
объёма и массы человеческого тела, а также его плотности.
Определение силы тяжести и веса человека, а также их зависимости. Перегрузки человека 
и их влияние на физическое состояние человека. Роль силы трения в жизни человека. 
Физика ходьбы.
3. Давление. Способы и примеры изменения давления в различных средах, различных 
приспособлениях и сооружениях. Определение площади опоры и давления человека при 
ходьбе и стоя. Сообщающиеся сосуды в природе. Давление в сосудах человека. Кровяное 
давление: систолическое, диастолическое и способы его определения. Факторы, 
влияющие на кровяное давление. Атмосферное давление и погода. Роль погоды на 
самочувствие человека.
Архимедова сила, действующая на человека в реке и в море. Применение задачи 
Архимеда для практических расчётов.
4. М еханическая работа и мощность в природе (примеры).Расчёты механической 
работы, совершаемой человеком в различных случаях. Способы расчёта потенциальной и 
кинетической энергий человека. Простые механизмы в природе. Руки человека - примеры 
рычагов. Принцип работы рычажных весов.
5. Внутренняя энергия человека. Количество теплоты как мера изменения внутренней 
энергии любой тепловой системы. Внутренняя энергия топлива, пищи и их значение для 
жизнедеятельности человека. Температура человеческого тела и её связь с физическим 
состоянием человека. Измерение и вычисление количества теплоты при различных 
процессах, происходящих в жизни человека. Значение воды в жизни человека. Водоворот
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воды в природе и погода и состояние человека. Влажность воздуха и физическое 
состояние человека.
6. Электризация тел и человека.
Жизнь человека в электрическом поле Земли. Электрические явления в природе и человек. 
Электрический ток и его значение в жизни человека.. Магнитные бури и состояние 
человека.
7. Законы  распространения света. Зеркала. Линзы. Оптические приборы в жизни 
человека (лупа, микроскоп, телескоп и др.) Особенности зрения у других живых 
организмов. Дефекты зрения (близорукость, дальнозоркость, дальтонизм, 
цветоаномализм) и гигиена зрения.
8. Колебания в живой природе. Голосовой аппарат человека. Биоакустика рыб и как 
животные определяют направление звука. Слуховой аппарат человека. Методы 
выстукивания - перкуссия и выслушивания - аускультация. Регистрация звуков сердца и 
лёгких. Эхо в мире живой природы. Ультразвук и его роль в биологии и медицине.
9. Электрические свойства тканей организма. Поражений деревьев молнией. 
Биопотенциалы и их регистрация.
Где и как возникает биологическое электричество. Как в организме передаются сигналы: 
живой телеграф. Электрические свойства тканей человека. Расчет электрического 
сопротивления кожи человека.Новый источник электроэнергии.Электрические рыбы.
10. Радиоактивные изотопы в биологии и медицине. Биологическое действие 
ионизирующих излучений.

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН
п/п Тема Количество часов

1 Агрегатные состояния 2
2 Механическое движение 7
3 Давление 3
4 Механическая работа и мощность 2
5 Внутренняя энергия человека 3
6 Электризация тел и человека. 2
7 Законы распространения света 3
8 Колебания в живой природе 5
9 Электрические свойства тканей организма 5
10 Радиоактивные изотопы в биологии и медицине 3

Итого 35

Внеурочная деятельность Секреты  орфографии 5 класс 
П ланируемые результаты.
Личностные результаты:
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия -  умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать;
- чувство прекрасного -  умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 
к совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
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- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы. В результате изучения курса Секреты орфографии по
русскому языку учащиеся должны знать/понимать:
- определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 
словосочетание, предложение, текст;
- особенности ударения в русском языке;
- основные правила орфоэпии;
- основные способы образования слов;
- основные способы определения лексического значения слова;
- тематические группы слов;
- правила русской орфографии;
- морфологические признаки частей речи;
- нормы употребления в речи языковых единиц;
- виды словосочетаний;
- виды предложений;
- основные группы пунктуационных правил;
- признаки текста.
Уметь:
- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, 
воспринимаемых на слух;
- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 
принадлежность определённому типу речи;
- сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 
выразительные языковые и речевые средства;
- анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 
логичности речи;
- рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
- правильно произносить широко употребляемые слова;
- по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;
- определять способы образования разных частей речи;
- соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 
значением, а также с условиями общения;
- толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
- различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 
морфологический разбор слов всех частей речи;
- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;
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- составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной 
схеме;
- определять синтаксическую роль всех частей речи;
- объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций;
- строить пунктуационные схемы предложений.

Содержание программы
Организационное занятие.(1ч.)
Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 
примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются 
анкеты.
Раздел 1. Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (3 ч)
Тема 1.Для чего используют звуковые повторы в речи.
Тема 2. Какова роль интонации в устной речи
Тема 3. Обобщающее занятие «Кто говорит - сеет, кто слушает - собирает» 
ПРИМЕЧАНИЕ. В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях 
используются интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой 
форме.
Раздел 2. Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование. 
Этимология) (3 ч)
Тема 1. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов

Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова 
Тема 2. Этимология слов. Работа со словарями 
Тема 3. Сказочные превращения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в 
завершении этого раздела учащиеся рекламируют свои творческие работы, используя 
средства массовой информации (по желанию): телевидение, радио, интернет.
Раздел 3. Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (3 ч)
Тема 1. В чём секрет правописания морфем 
Тема 2. Не пером пишут -  умом. Тайны письма.
Тема 3. Бенефис знаний.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проводятся исследования данных тем, учащиеся. используя тексты 
художественных произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для 
доказательства выдвинутой гипотезы.
Раздел 4. Загадки русского слова. (Лексика. Фразеология) (3 ч)
Тема 1. В чём особенность употребления слова в художественном тексте.
Тема 2. О чём рассказывают фразеологизмы
Тема 3. Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Изучается специализированная литература по этимологии слов, 
работают со словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют 
художественные произведения.
Раздел 5. Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (3 ч)
Тема 2. Как отличать грамматические омонимы.
Тема 3. Какими бывают предложения.
Тема 4. Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области 
морфологии и синтаксиса, даются задания повышенной трудности, для любознательных. 
На последнем занятии проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и 
навыки, которые получили дети на занятиях.
Раздел 6. Речевой этикет.(1 ч)
Тема 1. Правила речевого этикета. Формулы речевого этикета.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника 
реализации этикетных форм.
Тематическое планирование 
Организационное занятие.(1ч.)
Раздел 1. Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (3 ч)
Раздел 2. Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование. 
Этимология) (3 ч)
Раздел 3. Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (3 ч)
Раздел 4. Загадки русского слова. (Лексика. Фразеология) (3 ч)
Раздел 5. Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (3 ч)
Раздел 6. Речевой этикет.(1 ч)
Итого 17 ч

Внеурочная деятельность «Ф изика в задачах и экспериментах» (9 класс) 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности
После изучения программы внеурочной деятельности «Физика в задачах и 
экспериментах» обучающиеся: 

систематизируют теоретические знания и умения по решению стандартных, 
нестандартных, технических и олимпиадных задач различными методами;
• выработают индивидуальный стиль решения физических задач.

совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить измерения 
физических величин (определять цену деления, снимать показания, соблюдать правила 
техники безопасности);

разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в кабинете 
физики.

совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе написания 
исследовательских работ, инструкций к выполненным моделям и приборам, при 
выступлениях на научно -  практических конференциях различных уровней.

определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу научных 
интересов, определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, дальнейшего 
профиля обучения в старшей школе.
Предметными результатами программы внеурочной деятельности являются:
1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать 
и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений;
2. пользоваться измерительными приборами, собирать несложные экспериментальные 

установки для проведения простейших опытов;
3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно
следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 
формулировать выводы;
4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, кратко и 
точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 
информации.
М етапредметными результатами программы внеурочной деятельности являются:
1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий;
2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения экспериментальных задач;
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3. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;
4. овладение экспериментальными методами решения задач.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности являются:
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;
2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения;
4. приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 
самому себе как части природы.
Содержание программы 
Вводное занятие
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Беседа об этике общения в 
коллективе, о работе в группах, в паре. Выполнение проектных работ.
Раздел 1.Магнетизм
Компас. Принцип работы магнита. Магниты полосовые, дуговые. Магнитная руда. 
Магнитное поле Земли. Изготовление магнита. Решение качественных задач.
Раздел 2. Э лектростатика
Электричество на расческах. Осторожно статическое электричество. Электричество в 
игрушках. Электричество в быту. Устройство батарейки. Решение нестандартных задач. 
Раздел 3.Свет
Источники света. Устройство глаза. Солнечные зайчики. Тень. Затмение. Цвета компакт- 
диска. Мыльный спектр. Радуга в природе. Как сломать луч? Как зажечь огонь? Решение 
нестандартных задач.

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п Наименование разделов и тем Количество
часов

1. Вводное занятие 1
2. Магнетизм 5

3. Электростатика 5
4. Свет 5
5. Защита проектных работ. Итоговое занятие 1
Итого 17

Внеурочная деятельность «Путешествие по достопримечательностям мира» (9 класс)

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные:
- овладение на уровне общего системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях;
- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 
М етапредметные:
- умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты;
- умение взаимодействовать с людьми, представлять себя, вести дискуссию и т.п.;
- использование различных способов поиска необходимой информации в справочных 
источниках и в открытом информационном пространстве сети Интернет, сбора,
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обработки, анализа, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;
Предметные:
- овладение основами картографической грамотности и использования карты как одного 
из языков» международного общения;
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.

Содержание курса 
Раздел 1.
Туризм. Туристические ресурсы (3 часа)
Путешествия в прошлом и настоящем. Путешествия в прошлом и настоящем. История 
туризма. Путешествия древних. Первооткрыватели и первопроходцы. Паломничество. 
Основоположники туризма. Туризм как массовое явление. Отличие туризма от 
путешествий.
Виды туризма. А ктивны й и массивный туризм. Виды туризма в зависимости от 
способа передвижения. Организаторы туризма. Туристические услуги. Развлечения. 
Туристические ресурсы мира и России. Рекреационные и туристические ресурсы. 
Территории и акватории. Национальные парки. Замки. Культовые объекты. Тематические 
парки. Чудеса света. Туристические ресурсы России.
Раздел2.
Достопримечательности мира (29 часов)
Достопримечательности Северной Америки. Достопримечательности Канады:
«Большая подкова» Ниагарского водопада, 533 - метровая башня «Си -  Эн -  Тауэр», 
индейские тотемы, Памятник в память терактам в США, «столица белых медведей» - 
город Черчилл. Достопримечательности США: Статуя Свободы, мост «Золотые вороты», 
Долина Монументов, памятник на горе Маунт -  Рашмор, арка в Сент -  Луисе, стадион 
«Супер -  Купол» Практическая работа. Подготовка презентации (электронного 
портфолио) «Достопримечательности Канады», «Достопримечательности США». 
Достопримечательности Латинской Америки. Достопримечательности Мексики: 
Пирамида Чичен -  Ица, пирамида Тикала, календарь, Птица кецаль, мурали Диего Ривери, 
головной убор с перьями. Достопримечательности Бразилии: Церковь Сан -  Франсиску -  
ди -  Асис, водопад Игуасу, Храм Тернового Венца, Столица Бразилиа, гора «Сахарная 
голова», Статуя Спасителя. Практическая работа. Подготовка презентации (электронного 
портфолио) «Достопримечательности Мексики», «Достопримечательности Бразилии». 
Достопримечательности Австралии. Айерс -  Рок, или Улуру; здание оперного театра в 
Сиднее; желтые цветы акации -  национальный австралийский цвет; кенгуру в 
национальном парке; медвежонок коала. Практическая работа. Подготовка презентации 
(электронного портфолио) «Достопримечательности Австралии».
Достопримечательности Европы. Франция. Триумфальная арка, Эйфелева башня, Нотр
-  Дам де Пари, Аббатство Мон -  Сен -  Мишель. Германия. Бранденбургские ворота, 
Трептов -  Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках, Музей, Кельнский собор. 
Великобритания. Стоунхэндж, Колонна Нельсона, Башня «Биг Бен», Букингемский 
Дворец. Ита-лия. фонтан Треви, Дворец дождей, Колизей, Пизанская башня. Практическая 
работа. Подготовка презентации (электронного портфолио) «Достопримечательности 
Франции», «Достопримечательности Германии», «Достопримечательности Италии», 
«Достопримечательности Великобритании».
Достопримечательности Азии. Китай. Великая Китайская стена, Императорский Дворец 
в Запретном городе. Пекин; Мавзолей Мао Цзэдуна в Пекине, усыпальница первого 
императора Китая, Лхаса -  центр ламаизма, Храм Неба. Индия. Тадж -  Махал в Агре, 
Индуист-ский храмовый комплекс Шатранджайя в индийском штате Гуджарат, Башня
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Кутуб -  Минар в Дели, Индуистский храм в Южной Индии, Княжеский дворец в 
Хайдерабаде, Площадь перед президентским дворцом в Нью -  Дели. Таиланд. Золотая 
Чеди, Золотые дворцы императора, Сафари -  парк, Храм Золотого Будды, Ват По, 
Дельфинарий, Заповедник слонов, Крокодиловая ферма. Япония. императорский Дворец, 
священная гора Фудзияма, золотая пагода в Киото, Дворец правителей, Замок Химедзи, 
Портик синтоистского святилища. Практическая работа. Подготовка презентации 
(электронного портфолио) «Достопримечательности Китая», «Достопримечательности 
Индии», «Достопримечательности Японии», «Достопримечательности Таиланда». 
Достопримечательности Африки. Египет. Пирамиды Долины Г изе. Сфинкс. Две статуи. 
Практическая работа. Подготовка презентации (электронного портфолио) 
«Достопримечательности Египта».
Достопримечательности России. Байкал. Большой Дворец. Петродворец. Соловецкие 
острова. Храм Василия Блаженного. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. Мамаев 
Курган. Волгоград. Салехард -  город на полярном круге. Иволгинский дацан - буддийский 
храм. Бурятия. Кызыл -  центр Азии. Практическая работа. Подготовка презентации 
(электронного портфолио) «Достопримечательности России».
РазделЭ.
Итоговая конференция (3 часа) Презентация проектов «Достопримечательности мира». 
Подведение итогов. Рефлексия.

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН
п/п Тема Количество часов

1 Туризм. Туристические ресурсы 3
2 Достопримечательности мира 29
3 Итоговая конференция 3

Итого 35

Внеурочная деятельность "Реальная м атем атика” (9 класс)

Содержание программы 
Ц арица наук - математика
Рассматривается связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. 
Показываются не только связи с родственными по содержанию дисциплинами, но и 
межцикловые связи. Обращается внимание на связи математики и предметов, 
рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, вектор, сила, симметрия, 
скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, фигуры на плоскости и в 
пространстве и другие.
Показываются связи с такими науками, как экономика, биохимия, геодезия, сейсмология, 
метеорология, астрономия, как правило, не изучаемые в школе.
В разделе рассматриваются задачи с физическим, химическим, экономическими другим 
содержанием. Они даются в виде упражнений как предметные и прикладные для показа 
практической значимости вводимых математических формул, понятий.
Профессия и математика
Раскрывается применение математических знаний в различной профессиональной 
деятельности человека. Показывается комплексный подход в использовании 
математических закономерностей в современном производстве и его структурных частях: 
технике, технологии, экономике, организации труда и других.
Рассматриваются прикладные задачи с профессиональной направленностью, в которых 
математические методы успешно применяются при планировании и организации 
производства, определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, 
для определения доходов и убытков предприятий и др.
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С целью усиления понимания необходимости математических знаний в 
профессиональной деятельности планируется приглашение родителей учащихся на 
занятия кружка, их выступления о выбранной профессии.
М атематика в быту
Показать роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние 
предметы. Применение математических формул и преобразований в домашней практике 
для вычисления необходимых отношений и величин, связанных с домашним 
строительством, кулинарией, рукоделием, домашней экономикой. Решение прикладных 
задач, в которых человеку нужно самому выбрать параметры, характеристики объекта, 
определяемые путем самостоятельных измерений и дающие возможность вычислить 
искомую величину. Выполнение приближенных вычислений. Умение пользоваться 
таблицами и справочниками в домашней практике. Работа над проектом Математика в 
быту (по выбору учащихся)
Итоговое занятие.Защ ита проектов
Творческий отчет обучающихся, защита презентаций по теме: «Математика в жизни 
человека».

Тематический план
№ раздела Тема урока Кол-во

часов
1 Царица наук - математика 8

2 Профессия и математика 10
3 Математика в быту 15
4 Итоговое занятие. Защита проектов 2

Итого 35

Внеурочная деятельность «Введение в О БЖ » (5 класс)

Требования к  результатам освоения учащ имися программы:
Личностные результаты:
-  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;
-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
-  Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитания 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 многообразном мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего своевременному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
-  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;
-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форма социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-  развитие морального сознания пи компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-  формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности.
М етапредметные 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 защищенности, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решении учебных и 
познавательных задач;
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности ее 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(например для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы;
-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
-  умение организовывать 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 своё мнение;
-  формирование компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;
-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим;
-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты:
-  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности , общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;
-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
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-  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;
-  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курения нанесения иного вреда здоровью;
-  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;
-  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства;
-  знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; -  умение оказать первую помощь пострадавшим;
-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
-  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Содержание
Раздел 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека
Тема 1: Г ород как среда обитания.
Работа с текстом, усвоение правил индивидуального безопасного поведения.
Тема 2: Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища.

Работа с текстом, усвоение правил индивидуального безопасного поведения.
Тема 3: Особенности природных условий в городе.
Работа с текстом, усвоение приобретенных знаний в повседневной жизни.
Тема 4: Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность.
Работа с текстом, усвоение правил безопасного общения с окружающими людьми в 
городе.
Тема 5: Безопасность в повседневной жизни.
Обобщение полученных сведений, усвоение приобретенных знаний в повседневной 

жизни.
Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера
Тема 6: Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения.
Работа с текстом, усвоение приобретенных знаний в повседневной жизни.
Тема 7: Пешеход. Безопасность пешехода.

Работа с текстом, составление кроссвордов, усвоение приобретенных знаний в 
повседневной жизни.
Тема 8: Пассажир. Безопасность пассажира.
Работа с текстом, решение кроссворда, усвоение приобретенных знаний в повседневной 
жизни.
Тема 9: Водитель.
Работа с текстом, усвоение правил поведения на дороге.
Тема 10: Пожарная безопасность.
Работа с текстом, экскурсия, усвоение правил пожарной безопасности в жилище.
Тема 11: Безопасное поведение в бытовых условиях.
Работа с текстом, составление схем эвакуации из помещения, усвоение приобретенных 
знаний в повседневной жизни.
Раздел 3. Опасные ситуации природного характера
Тема 12: Погодные явления и безопасность человека.
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Работа с текстом, усвоение приобретенных знаний в повседневной жизни.
Тема 13: Безопасность на водоемах.
Работа с текстом, презентацией, усвоение приобретенных знаний в повседневной жизни 
Раздел 4. Ч резвы чайны е ситуации природного и техногенного характера
Тема 14: Чрезвычайные ситуации природного характера.
Работа с текстом, презентацией, усвоение приобретенных знаний в повседневной жизни. 
Тема 15: Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Работа с текстом, презентацией, усвоение приобретенных знаний в повседневной жизни. 
Тема 16: Система обеспечения безопасности. Сигналы оповещения.
Работа с текстом, презентацией, усвоение приобретенных знаний в повседневной жизни. 
Раздел 5. Опасные ситуации социального характера 
Тема 17: Антиобщественное поведение и его опасность.
Работа с текстом, презентацией, усвоение приобретенных знаний в повседневной жизни 
по обеспечению личной безопасности в обществе.
Тема 18: Обеспечение личной безопасности дома.
Работа с текстом, презентацией, усвоение и использование приобретенных знаний в 
случае возникновения опасных ситуаций.
Тема 19: Обеспечение личной безопасности на улице.
Работа с текстом, презентацией, усвоение и использование приобретенных знаний в 
случае возникновения опасных ситуаций на улице.
Раздел 6. Экстремизм и терроризм -  чрезвы чайные опасности для общества
Тема 20: Экстремизм и терроризм; основные понятия и причины их возникновения. 
Работа с текстом, презентацией, усвоение и использование приобретенных знаний в 
случае возникновения опасных ситуаций.
Тема 21: Виды экстремистской и террористической деятельности.
Работа с текстом, презентацией, усвоение и использование приобретенных знаний в 
случае возникновения опасных ситуаций.
Тема 22: Виды террористических актов и их последствия.
Работа с текстом, презентацией, усвоение и использование приобретенных знаний в 
случае возникновения опасных ситуаций.
Тема 23: Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

участие в террористической деятельности.
Формирование правового мышления, освоение социальных норм и правил поведения в 
обществе.
Раздел 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
Тема 24: О здоровом образе жизни.Формирования понимания ценности здоровья и 
безопасного образа жизни.
Тема 25: Двигательная активность и закаливание организма -  необходимые условия 
укрепления здоровья.
Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни.
Тема 26: Рациональное питание. Гигиена питания.
Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни.
Раздел 8. Вредные привы чки и их влияние на здоровье человека
Тема 27: Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни.
Тема 28: Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек.

Формирования понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни.
Раздел 9. П ервая медицинская помощь и правила ее оказания 
Тема 29: Первая медицинская помощь при различных видах повреждений.
Работа с текстом, презентацией, усвоение и использование приобретенных знаний в 
случае необходимости.
Тема 30: Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, травмах.
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Тема 31: Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, травмах. 
(практическое занятие).
Тема 32: Первая медицинская помощь при отравлениях.
Работа с текстом, презентацией, усвоение и использование приобретенных знаний в 
случае необходимости.
Тема 33: Первая медицинская помощь при отравлениях (практическое занятие).
Тема 34: Первая медицинская помощь при кровотечениях (практическое занятие). 
Тема 35: Итоговое занятие

Тематический план
№ п/п Тема раздела Кол-во часов
1 Человек, среда его обитания, безопасность человека 5
2 Опасные ситуации техногенного характера 6
3 Опасные ситуации природного характера 2
4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 3
5 Опасные ситуации социального характера 3
6 Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества 4
7 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 3
8 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 2
9 Первая медицинская помощь и правила ее оказания 7
Итого 35

Курс внеурочной деятельности «Черчение для начинающ их» (6-8 класс) 
Планируемые результаты.
Личностные результаты  изучения черчения подразумевают:

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического 
творчества;
- развитие умений и навыков познания и самопознания;
- накопление опыта графической деятельности;
- формирование творческого отношения к проблемам;
- развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения 
личности;
- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;
- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории.

М етапредметные результаты  изучения черчения отражают:
- формирование ключевых компетенций в процессе технического творчества;
- выявление причинно-следственных связей;
- поиск аналогов в науке и технике;
- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
- использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
- определение целей и задач учебной деятельности;
- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
- самостоятельную оценку достигнутых результатов.

Предметные результаты  изучения черчения включают:
- изучение объектов и явлений науки и техники;
- восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей);
- представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни человека 
и общества;
- представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе моральных 
норм и ценностей;
- усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств 
изображения; понимание условности языка графических изображений (чертежей);
- различение изученных видов графических изображений, определение их взаимосвязей;
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- классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; структурирование 
изученного материала, информации, полученной из различных источников;
- осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в развитии 
общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых технических средств и 
технологий;
- уважение и осознание ценности технической культуры других народов, освоение их 
технических достижений;
- формирование коммуникативной, информационной компетентности;
- описание графических изображений с использованием специальной терминологии; 
высказывание собственного мнения о правильности графических изображений; овладение 
графической грамотностью;
- развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора;
- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
- реализацию творческого потенциала; применение различных графических материалов;
- использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном 
творчестве.

Учащиеся должны знать: приемы работы с чертежными инструментами; 
простейшие геометрические построения; приемы построения сопряжений; основные 
сведения о шрифте; правила выполнения чертежей; основы прямоугольного 
проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 
принципы построения наглядных изображений.

Учащиеся должны уметь: анализировать форму предмета по чертежу, 
наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; осуществлять несложные 
преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; читать и 
выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 
анализировать графический состав изображений; выбирать главный вид и оптимальное 
количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета; читать и 
выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 
наброски; проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 
графических работ; приводить примеры использования графики в жизни, быту и 
профессиональной деятельности человека.

Содержание учебного курса 
Введение (2 ч)
Что такое графика? Основные виды графических изображений: комплексный 

чертеж. Эскиз, технический рисунок, набросок, техническая иллюстрация. Схемы, 
диаграммы, график, символ, логотип, товарный знак. Краткая история развития графики 
на нашей планете и в нашей стране. Графика как средство развития творческих 
способностей человека, а также его эстетического, технического и художественного 
восприятия окружающего мира. Материалы, инструменты и принадлежности, 
применяемые на занятиях черчения. Приемы работы с инструментами. Рабочее место 
ученика.

Техника черчения и правила выполнения чертежей (3 ч)
Понятие о ЕСКД. Типы линий в соответствии с системой конструкторской 

документации. Шрифт: общие понятия; основные правила выполнения чертежного 
шрифта. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. Нанесение размеров на 
чертежах. Масштабы чертежа. Простейшие геометрические построения: деление отрезков, 
построение и деление углов, деление окружностей на равные части. Построение 
сопряжений прямых линий и дуг окружностей.

Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 ч)
Идея метода проецирования. Ортогональное проецирование. Чертеж предмета на 

одну плоскость проекции. Чертеж предмета на две и три плоскости проекции -
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комплексный чертеж. Основные виды - спереди, сверху, слева. Построение третьего вида 
по двум данным. Определение необходимого и достаточного количества видов. Выбор 
главного вида. Чертежи геометрических тел. Нахождение на чертеже проекций точек и 
линий, расположенных на поверхности геометрического тела. Анализ геометрической 
формы предмета. Нанесение размеров на чертеже предмета с учетом свойств его 
геометрической формы. Последовательность выполнения чертежа предмета с учетом 
правил его компоновки на листе определенного формата. Что такое наглядные 
изображения? Центральные проекции и перспектива.

Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 ч)
Параллельные проекции и аксонометрия. Прямоугольная изометрическая проекция, 

аксонометрические оси и показатели искажения по ним. Косоугольная фронтальная 
диметрическая проекция, аксонометрические оси и показатели искажения по ним. 
Построение аксонометрических проекций плоских фигур. Построение изометрической 
проекции окружности - эллипса или овала.

Что такое технический рисунок и каковы его основные отличия от 
аксонометрических проекций? Передача объема и формы предметов посредством 
светотеневой обработки с использованием тонального масштаба. Техника затенения. 
Выполнение технических рисунков геометрических тел. Выполнение набросков.

Чтение и выполнение чертежей (15 ч.). Определение понятия «развертка 
поверхности». Построение полных разверток поверхностей основных геометрических тел 
и несложных моделей по их комплексным чертежам. Изготовление геометрических тел и 
различных моделей по разверткам. примеры использования разверток в жизни человека и 
в различных видах индустриального производства

Формы и формообразование. Эскизы предметов (3 ч)
Понятие формы. Формы плоские и пространственные. Параметры формы и 

положения. Образование простейших геометрических тел: многогранников, призмы, 
пирамиды, конуса, цилиндра, шара. основные элементы плоских и пространственных 
форм. Анализ форм. Изготовление форм из бумаги по готовой развертке, наглядному 
изображению,инструкции. Назначение и использование эскизов. Правила выполнения 
эскизов. Отличия экиза от чертежа.

Календарно-тематическое планирование
Рассчитано на 34 часа ( 1 час в неделю)
№ п/п Тема урока Количество
1 1. Введение. (2 часа) 2
2 1.1 Введение. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. 1
3 1.2 Графическая работа № 1по теме «Линии чертежа». 1

2.Техника выполнения чертежей и правила их оформления (3 часа)
4 2.1 Шрифты чертежные. 1
5 2.2 Основные сведения о нанесении размеров. Масштабы. 1
6 2.3 Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». 1

З.Чертежи в системе прямоугольных проекций (6 часов).
7 3. 1 Проецирование общие сведения. 1
8 3.2 Проецирование предмета на две взаимно перпендикулярные плоскости. 1
9 3.3 Проецирование предмета на три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций.
1

10 3.4 Составление чертежей по разрозненным изображениям. 1
11 3.5 Расположение видов на чертеже. Местные виды. 1
12 3.6 Практическая работа № 3 по теме «Моделирование по чертежу». 1

4.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. (4 часа)
13 4.1 Построение аксонометрических проекций. 1
14 4.2 Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная проекции. 1
15 4.3 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 1
16 4.4 Технический рисунок. 1

5. Чтение и выполнение чертежей (15 часов).
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17 5.1 Анализ геометрической формы предмета. 1
18 5.2 Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 1
19 5.3 Решение занимательных задач. 1
20 5.4 Проекции вершин, ребер и граней предмета. Графическая работа № 4 по 

теме «Чертежи и аксонометрические проекции предметов».
1

21 5.5 Порядок построения изображений на чертежах. 1
22 5.6 Построение вырезов на геометрических телах. 1
23 5.7 Построение третьего вида по двум данным видам. 1
24 5.8 Графическая работа № 5по теме «Построение третьей проекции по двум 

данным».
1

25 5.9 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 1
26 5.10 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 1
27 5.11 Графическая работа № 6 по теме «Чертеж детали (с использованием 

геометрических построений, в том числе и сопряжений)»
1

28 5.12 Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения 
чертежей деталей.

1

29 5.13 Промежуточная аттестация 1
30 5.14 Практическая работа № 7 по теме «Устное чтение чертежей». 1
31 5.15 Графическая работа № 8 по теме «Чертеж предмета в трех видах с 

преобразованием его формы».
1

6. Формы и формообразование. Эскизы предметов (3 часа).
32 6.1 Графическая работа № 9 по теме «Выполнение эскиза и технического 

рисунка детали».
1

33 6.2 Графическая работа № 10 по теме «Эскизы деталей с включением 
элементов конструирования».

1

34 6.3 Графическая работа № 11 по теме «Выполнение чертежа предмета». 1
35 Повторение 1

Внеурочная деятельность «Удивительный мир истории» 5-7 классы 
Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные и метапредметные результаты  освоения курса:
Личностные:

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину;

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям.
М етапредметные:
Познавательные:
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
Регулятивн ые:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;
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- определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
Коммуникативн ые:
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
- адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- адекватно оценивать поведение свое и окружающих.
Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Удивительный мир истории»
Тема 2. Культура первобытного человека.
Рисунок-подражание с опорой на текст. Практическая работа в группах "Жилище 
древнего человека".
Тема 3. Тайны Древнего Египта.
Знакомство с величественными памятниками египетской цивилизации -пирамидами. 
Легенды, связанные с постройкой пирамид и археологическим изучением этих 
памятников. Презентации, составленные участниками кружка. Обсуждение 
презентаций.
Тема 4. Гробница Тутанхамона - бесценный ист очник по истории древнего Египта.
Знакомство с видами исторических источников на примере гробницы 
фараона. Выступление ораторов. Просмотр презентаций, подготовленных участниками 
кружка.
Тема 5. Ш кола в Древнем Египте.
Знакомство с особенностями древнеегипетской письменности. Поиск данных о 
дешифровке иероглифов. Исследование на тему: "Как делали папирус и чем на нём 
писали". Игра "Расшифруй иероглифы".
Тема 6. Что есть красота?
Знакомство с предметами древнеегипетского искусства. Определение особенностей 
древнеегипетской живописи. Составление портрета египетской красавицы с 
последующим сравнением с изображениями Нефертити.
Тема 7. Интерактивная викторина "Лучший знаток истории древнего Египта".
Вопросы из разных областей истории Древнего Египта.
Тема 8. Человек осваивает море.
Определение значения морей в жизни человека. Знакомство с попытками древних людей 
использовать водные пространства для перемещений и перевоза грузов. Первые 
плавательные средства. Изменения в кораблестроении. Наиболее известные корабли в 
истории человечества. Рисунки древних плавательных средств.
Тема 9. Драконы - мифические существа.
В мифах многих народов есть упоминания о летучих змеях-драконах. В каждой стране 
драконов представляли и изображали по- своему. А что общего в этих легендах? Какие 
праздники в честь этих существ проводятся до сих пор? Конкурс "Лучший рассказчик" и 
"Лучшая поделка".
Тема 10. Страна башен до небес.
Конкурс презентаций по истории Двуречья. Особенности государства Двуречье. Самые 
древних письменные законы. Решение познавательные задачи.
Тема 11. Ассирийская держава.
Игра- конкурс "Лучший кроссвордист". Составление и разгадывание кроссвордов по теме 
занятия.
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Тема 12. Великие армии Древнего мира.
Занятие в модельной библиотеке посёлка. Знакомство с литературой по теме. Великий 
завоеватель- фараон Рамзес и его армия. Воинственные персы. Армия Александра 
Македонского. Спартанцы. Римские легионеры.
Тема 13. Что мож но узнать, читая библейские предания?
Работа с адаптированными текстами, поиск исторических фактов в самой древней 
книге.
Тема 14. Мифы Древней Греции
Игровая программа по станциям. В ходе игры участники кружка выполняют творческие и 
интеллектуальные задания. Религия древних греков. Герои древнегреческих мифов. Боги 
и герои: Зевс, Гефест, Прометей, Афродита, Афина, Персей, Икар, Орфей.
Тема 15. Мифы о Геракле.
Кто такой Геракл. Спор о самом ярком подвиге Геракла.
Конкурс кроссвордов.
Тема 16. Аргонавты.
Путешествие за Золотым руном: вымыслы и правда. Ясон и его спутники. Просмотр 
мультфильма. Поиск ответа на вопрос "О чём не упомянули авторы мультфильма"?
Тема 17. Олимпийский огонь.
Проведение игры по станциям для параллели 5 классов.
Тема 18. Великий Гомер.
Просмотр фрагментов фильмов "Троя" и "Одиссея". Что привлекает и что отталкивает 
в поступках героев поэм?
Тема 19. 7 чудес света.
Каждое государство, начиная с древнейших, внесло свой вклад в сокровищницу мировой 
культуры. Памятников, признанных уникальными, становится всё больше. Познакомимся 
с самыми первыми чудесами (Родосский колосс, маяк на острове Фарос, мавзолей в 
Галикарнасе, висячие сады Семирамиды), узнаем, какие сооружения современности 
можно отнести к этой категории культурных объектов (статуя Свободы, Московский 
Кремль, Стоунхендж, Эйфелева башня, Великая китайская стена). Дискуссия "Добавим?" 
Тема 20. След в истории.
Интерактивная викторина "Наследие Древней Греции". Изготовление стенгазеты по 
результатам викторины "Спасибо, греки!"
Тема 21. Рабство в Древнем Риме.
Решение проблемных ситуаций по командам.
Тема 22. Религия Древнего Рима.
Рисунки по мифологическим сюжетам.
Тема 23. Аве, Цезарь!
Конкурс ораторов. История жизни великого полководца, императора. Оценка личности 
Цезаря.
Тема 24. Город на семи холмах.
Интерактивная экскурсия по Риму. Составление экскурсионной программы для 
путешественников.
Тема 25. Гладиаторский бой.
Брейн-ринг по истории Древнего Рима.
Тема 26. Интерактивная викторина по истории древнего мира.
Индивидуальное первенство на лучшего знатока истории Древнего мира.
Тема 27. Ц ивилизации индейцев Америки.
Затерянное королевство майя. История изучения городов майя. Культура-загадка. У 
истоков великой цивилизации. Классический период: шесть веков прогресса. Закат 
великой цивилизации майя. Ацтеки -  «римляне» Нового Света. От Астлана до 
«Тройственной лиги». Рождение «империи». Город Теночтитлан. Великий Монтесума.
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Просмотр документального фильма. Ищем ответ на вопрос: "Почему погибли великие 
цивилизации?"
Тема 28. В  экспедицию вместе с археологами.
Интерактивная игра с использованием краеведческой литературы и карты Республики 
Коми.
Тема 29. Древнерусские города.
История возникновения. Самые древние города. Устройство древнерусского города на 
примере Киева. Население, быт и обычаи горожан. Рисунки по теме.
Тема 30. Русская изба.
Строительные ритуалы. Убранство и устройство. Предания, связанные с 
домом. Виртуальная экскурсия.
Тема 31. Русские богатыри.
Былины- источники наших знаний о богатырях. Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья 
Муромец и их подвиги. След богатырей в русской истории (самолёты, 
пароходы). Викторина.
Тема 32. Обычаи и традиции славян.
Свадебный и погребальный обряды. Славянские праздники (Масленица, Купала, Перунов 
день, Красная горка, Лельник, Родоница). Подготовка праздника Масленицы в классах. 
Тема 33. Язычество у  славян.
Домовые, водяные, лешие, банник, русалки, кикиморы. Решение проблемы: Что осталось 
нам в наследство от предков?
Тема 34. Лучш ие музеи мира.
Музей Эрмитаж, Русский музей в Петербурге, Музей Прадо, Лувр. Виртуальная 
экскурсия.
Тема 35. Итоговое занятие.
Проводится в форме увлекательной игры "Своя игра" по теме "Знатоки истории". 
Тематический план курса внеурочной деятельности________________________________
№ п/п Темы занятий Кол-во часов
1 Вводное занятие 1
2 История Древнего мира 28
3 История России 6

Внеурочная деятельность «Основы права» 9 класс 
П ланируемые результаты  освоения внеурочной деятельности:
Предметные -  расширение знаний обучающихся о роли права в жизни человека и 
гражданина, показать значимость правовой информации для современного гражданина 
страны, активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению 
жизненных проблемных ситуаций; рассмотреть правовые ситуации и модели 
правомерного поведения личности, опираясь на социальный опыт ребёнка. 
М етапредметные - уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных, социально-философских позиций, развивать способность анализировать 
реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках основных социальных ролей.
Личностные -  формировать ценностные ориентиры, основанные на гуманистических 
традициях, идеях патриотизма, уважения к Родине, на отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности.
Общими принципами отбора содержания материала программы являю тся:

• системность;
• целостность;
• объективность;
• научность;
• доступность для обучающихся основной школы.
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Полнота содержания -  программа содержит все сведения, необходимые для достижения 
запланированных целей обучения.
П рактическая направленность содержания -  содержание обеспечивает гражданскую 
компетентность (компетентность гражданина России) и зрелость в плане выбора профиля 
обучения.

Содержание курса
Тема 1. Хочу быть юристом. Знакомство с профессией. Разнообразие юридических 
профессий в прошлом и в современном обществе. Аспекты профессиональной 
деятельности юристов, адвокатов, судей, юрисконсультов, прокуроров, нотариусов, 
следователей, частных детективов.
Тема 2. А судьи кто? Система судебной защиты прав личности. Статус судей. Принципы 
правосудия: равенство перед законом, гласность, участие общественности. Суд -  орган, 
осуществляющий правосудие в нашей стране. Виды судов, их компетенция. Областной, 
районные (городские) суды. Суд присяжных в составе областного суда. Служба судебных 
приставов.д присяжных в составе областного суда.ения, доверенности, аппеляционные 
жалобы и т.д. Каким образом можно стать следователем.
Тема 3. Адвокат: особенности профессии. Оказание квалифицированной юридической 
помощи. Обязанности адвоката. Случаи бесплатной юридической помощи.
Тема 4. Прокурор на страже закона. Прокуратура -  организация, осуществляющая надзор 
за соблюдением законов. Деятельность прокуратуры по расследованию уголовных дел. 
Участие прокурора в суде.
Тема 5. Деятельность нотариуса в мире права. Обязанности нотариуса. Нотариальные 
действия. Случаи, когда необходимо обратиться к нотариусу. Лица, совершающие 
нотариальные действия, в тех местах, где нет нотариуса.
Тема 6. Тайны следственной профессии. Следственные подразделения органов 
внутренних дел. УВД Ярославской области (полиция -  криминальная и общественной 
безопасности, подразделения предварительного следствия и т.д.) Особенности 
профессиональной деятельности следователей. История формирования профессии. Каким 
образом можно стать следователем. Кто может стать частным детективом. Приемы 
расследования преступлений.
Тема 7. Учимся читать законы и составлять нужные документы. Правила юридической 
техники. Составные части закона, их структура. Важные документы в жизни человека: 
заявления, доверенности, аппелляционные жалобы и т.д.
Тема 8. Практические советы о правилах поведения в трудовой сфере. Участники
трудовых отношений: права и обязанности работника. Трудовой договор. Порядок
оформления на работу. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. 
Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому законодательству. 
Служба занятости Рыбинского района.
Темка 9. Как организовать свое дело. Право и бизнес. Роль малого бизнеса в экономике 
страны. Российские (и Ярославской области) предприниматели. Нормы гражданского 
законодательства в сфере бизнеса. Юридические основы российского
предпринимательства и его формы. Правила делового общения. Договорные отношения. 
Выполнение обязательств.
Тема 10. Почему я должен следовать закону. Итоговое занятие. Важность соблюдения 
закона и уважения права в стране. Проблемы преступности, наказуемости.
Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона, крайняя 
необходимость и др.). Система мероприятий по борьбе с преступностью, ее 
предупреждению в регионе.

Учебный план курса
№ п/п Проблемы /темы курса/ Кол-во

часов
1. Хочу быть юристом! Знакомство с профессией. 1часа
2. А судьи кто? Система судебной защиты прав личности. 2 часов
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3. Адвокат: особенности профессии. 1часа
4. Прокурор на страже закона. 1часа
5. Деятельность нотариуса в мире права. 1часа
6. Тайны следственной профессии. 1часа
7. Учимся читать законы и составлять нужные документы. 1 час
8. Практические советы о правилах поведения в трудовой сфере. 2часа
9. Как организовать свое дело. Право и бизнес. 2часа
10. Почему я должен следовать закону? Итоговое занятие. 3 часа

Подведение итогов работы. Защита проектов 2часа
Всего: 17 ч.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Учимся писать изложение» 
Планируемые результаты  внеурочной деятельности «Учимся писать изложение» 

Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 
или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 
технологий;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения.
Предметные результаты:
Учащиеся должны знать:
• основные сведения о языке, изученные в 5— 9 классах;

543



• изученные языковедческие понятия, разделы языкознания;
• основные единицы языка, их признаки;
• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 
общения;
• признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста;
• признаки и жанровые особенности изученных стилей речи;
• функционально-смысловые типы речи, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5— 9 классах; нормы 
речевого этикета.

Учащиеся должны уметь:
• различать изученные стили речи;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
аудирование и чтение
• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;
• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;
• создавать тексты изученных стилей и жанров;
• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 
языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной ж изни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, значения родного языка в жизни человека и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально
культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке;
• получения знаний по другим учебным предметам.
Планируемые результаты образования
По окончанию обучения дети должны знать:
• общее представление о видах изложений;
• приемы сжатия изложения;
• основные понятия, термины изучаемой области.
Должны уметь:
• писать изложение любого вида;
• использовать приёмы сжатия при написании сжатого изложения;
• работать над стилем;
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сознательно использовать изобразительные средства языка;
использовать при составлении текста разнообразные синтаксические конструкции.

Содержание курса
№п/п Название темы Всего часов

I

1.

Введение. Изложение как вид письменной работы по развитию речи Введение. 
Изложение как вид письменной работы по развитию речи 1

II Виды изложений. Типы планов изложений 7

2 Повествовательное изложение
Практическое занятие. Практическое занятие по теме

1

3 Описательное изложение. Практическое занятие по изложению 1

4 Практическое занятие. Изложение. Изложение-рассуждение 1

5 Практическое занятие. Практическое занятие, изложение 1

6 Практическое занятие, изложение. Подробное изложение 1

7 План изложения. Типы планов 
Работа над планом и схемой текста

1

8 Практическое занятие (Подробное изложение). Практическое занятие (Подробное 
изложение.)

1

III Выборочное изложение 4
9 Выборочное изложение. Практическое занятие 

(выборочное изложение)
1

10 Изложение с творческим заданием

11. Практическое занятие. Изложение с творческим заданием 1

12 Требования к изложению с творческим заданием. Практическое занятие 
(творческое задание к изложению)

1

IV Сжатое изложение. Абзацное членение текста изложения. 5
13 Сжатое изложение. Практическое занятие. Изложение сжатое 1

14 Практическое занятие, Виды сжатия текста 1

15 Практическое занятие. Текст. Практическое занятие. Сжатие текста. 1

16 Абзац в тексте, практическое занятие. Абзац в тексте, практическое занятие 1
17. Итоговое занятие. Изложение. 1

Итого 17
Тематический план

Наименование разделов Количество
часов

1 I Введение. Изложение как вид письменной работы по развитию речи 1
2 II Виды изложений. Типы планов изложений 7
3 III Выборочное изложение 4
4 IV Сжатое изложение. Абзацное членение текста изложения 5

Итого 17

Программа внеурочной деятельности «Радужный мир»
предназначена для обучающихся 5 класса. Данная программа составлена в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю 
(35ч)

П ланируемые результаты 
Личностные результаты:
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- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 
истории и культуре,
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
М етапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 
Учиться планировать свою деятельность во внеурочное время.
Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ её 
проверки.
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения поставленных задач.
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других людей.
Вступать в беседу во внеурочной деятельности.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 
человека в нём;
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме;
- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 
поведения.
- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 
Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и 
духовной культуры России.

Содержание программы
Представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе; уважительное отношение к 
родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил 
вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 
опрятным, чистым, аккуратным; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 
не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное 
отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки;
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: первоначальные 
представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников; элементарные представления об основных
профессиях;ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные 
представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); элементарные представления о влиянии нравственности человека 
на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; понимание важности 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): представления о душевной 
и физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, «чувства 
прекрасного», умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Тематическое планирование

№ Раздел Количество часов

1 Я- школьник 4

2 Моя семья 5

3 Мое здоровье 2

4 Я- гражданин 12

5 Мой мир 12

Итого: 35ч.

Студия «Палитра», 8 класс, 1 раз в неделю 
Планируемые результаты освоения курса:
Личностные результаты

• проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.
• эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть 

красоту людей, их поступков.
• слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
• предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
• понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду и 

учебе.
Метапредметные результаты:

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе
развития познавательных мотивов и интересов;
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать

• правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать.
• Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять рассуждать 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; определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию.

Содержание курса
Ж ивопись
Понятие «живопись», «цветоведение». Углубление знаний об основных и о составных 
цветах, о тёплых и холодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. Развитие у детей 
цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже знакомые приемы работы с 
цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени 
эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из основных 
моментов — освоение детьми знаний о темном пятне как пятне цветном. В связи с этим 
выполнение задания на изображение цветных теней.
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. Закрепление способов работы в печатных техниках. 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.
Скульптура.
Новые знания и навыки —тработа 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.
Аппликация.
Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в аппликации, например с 
шерстяными нитками, которыми создаётся не только контур будущего изображения, но и 
само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом использования не только самой 
вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение 
на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные
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образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых 
можно создать осенний пейзаж.
Бумажная пластика.
Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, 
закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из 
белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные приёмы 
сминания бумаги.
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.
О рганизация и обсуждение вы ставки  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

№ Тема Количество часов

1. Раздел 1. Живопись 12

2. Раздел 2. Графика 11

3. Раздел 3. Скульптура 4

4. Раздел 4 . Аппликация 4

5. Раздел 5 . Бумажная пластика 1

6. Раздел 6 . Работа с природными материалами 1

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 2

Итого 35

Кружок «Занимательная химия» 8 класс
Данная модифицированная программа разработана с учетом программы по учебному 

предмету «химия» 8 класс (Рабочие программы. Н.Н. Гара. ХИМИЯ. Предметная линия 
учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 8-9 классы Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. Москва : Просвещение, 2018г. с.48), рассчитана на 1 
час в неделю и составляет 35 часов в год.
Личностные результаты:
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;
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М етапредметные результаты.
Регулятивные УУД:

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
пользоваться словарями, справочниками; 
осуществлять анализ и синтез; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

1. высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 
информации;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы.
Предметные:
1.В познавательной сфере:
давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион»,
«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 
«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 
«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица», 
«изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая реакция», 
«химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», «восстановление», 
«электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»;
описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты; 
описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые 
исложные вещества, химические реакции; 
классифицировать изученные объекты и явления;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 
свойствами изученных;
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников;
2. В ценностно -ориентационной сфере:
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
3. В трудовой сфере:
проводить химический эксперимент;
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.
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Мониторинг результатов выполнения целей и задач программы предполагает 
наблюдение за деятельностью учащихся на уроках, отслеживание количества учащихся, 
занимающихся исследовательской и проектной деятельностью и её результативности.

Содержание разделов обучения 
Раздел 1: «Химическая лаборатория»

1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися, анкетирование: (что привело тебя в кружок 
“Занимательной химии”). Выборы совета, девиза, эмблемы кружка, знакомства 
кружковцев с их обязанностями и оборудованием рабочего места, обсуждение и 
корректировка плана работы кружка, предложенного учителем.
2. Ознакомление с кабинетом хим ии и изучение правил техники безопасности.
Правила безопасной работы в кабинете химии, изучение правил техники безопасности и 
оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты. Игра по 
технике безопасности.
3. Знакомство с лабораторным оборудованием. Ознакомление учащихся с 
классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного 
оборудования, изучение технических средств обучения, предметов лабораторного 
оборудования. Техника демонстрации опытов (на примерах одного - двух занимательных 
опытов).
Практическая работа. Ознакомление с техникой выполнения общих практических 
операций наливание жидкостей, перемешивание и растворение твердых веществ в воде.
4. Хранение материалов и реактивов в химической лаборатории. Знакомство с 
различными видами классификаций химических реактивов и правилами хранения их в 
лаборатории
5. Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами пользования 
нагревательных приборов: плитки, спиртовки, газовой горелки, водяной бани, сушильного 
шкафа. Нагревание и прокаливание.
Практическая работа №1. Использование нагревательных приборов. Изготовление 
спиртовки из подручного материала.
6. Взвешивание, фильтрование и перегонка. Ознакомление учащихся с приемами 
взвешивания и фильтрования, изучение процессов перегонки. Очистка веществ от 
примесей
Практическая работа №2.
Изготовление простейших фильтров из подручных средств. Разделение неоднородных 
смесей.
7. Выпаривание и кристаллизация
Практическая работа №3. Выделение растворённых веществ методом выпаривания и 
кристаллизации на примере раствора поваренной соли .
8. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту. Ознакомление 
учащихся с процессом растворения веществ. Насыщенные и пересыщенные растворы. 
Приготовление растворов и использование их в жизни.
Практическая работа №4. Приготовление растворов веществ с определённой 
концентрацией растворённого вещества. Получение насыщенных и пересыщенных 
растворов, составление и использование графиков растворимости.
9. Кристаллогидраты. Кристаллическое состояние. Свойства кристаллов, строение и 
рост кристаллов.
Практическая работа №5. Получение кристаллов солей из водных растворов методом 
медленного испарения и постепенного понижения температуры раствора (хлорид натрия, 
медный купорос, алюмокалиевые квасцы).
Домашние опыты по выращиванию кристаллов хлорида натрия, сахара.
10. Занимательные опыты по теме: Химические реакции вокруг нас. Показ 
демонстрационных опытов.

• “Вулкан” на столе,
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• “Зелёный огонь”,
• “Вода-катализатор”,

«Звездный дождь»
Разноцветное пламя 
Вода зажигает бумагу

Раздел 2. «Логика»
11. Решение олимпиад школьного, муниципального тура Всероссийской олимпиады по 
химии.
12. Проведение дидактических игр
Проведение конкурсов и дидактических игр:
кто внимательнее
кто быстрее и лучше
узнай вещество
узнай явление

Раздел 3. «П рикладная химия»
13. Хим ия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности 
моющих средств. Использование химических материалов для ремонта квартир.
14.Практикум исследование «М оющ ие средства для посуды».
Работа с этикеткой.
Опыт 1. Определение кислотности.
Опыт 2. Определение мылкости.
Опыт 3. Смываемость со стакана.
Анкетирование. Социологический опрос.
15. Занятие - игра «Мыльные пузыри»
Конкурсы:

-  Кто надует самый большой пузырь,
-  кто надует много маленьких пузырей
-  Чей пузырь долго не лопнет
-  Построение фигуры из пузырей
-  Надувание пузыря в пузыре.

16. Хим ия в природе. Сообщения учащимися о природных явлениях, 
сопровождающимися химическими процессами. Проведение занимательных опытов по 
теме «Химия в природе».
Демонстрация опытов:

Химические водоросли
•  Тёмно-серая змея.

Оригинальное яйцо
Минеральный «хамелеон»

17. Хим ия и человек. Чтение докладов и рефератов.
-Ваше питание и здоровье 
-Химические реакции внутри нас

18. Хим ия и медицина. Формирование информационной культуры учащихся. Составление 
и чтение докладов и рефератов.
19. Пищевые добавки.

Биологические пищевые добавки и их влияние на здоровье. Данное приложение 
используется во время всех практикумах при работе с этикетками.
20. Практикум - исследование «Жевательная резинка»
Выступление обучающихся с докладами: «История жевательной резинки», «Жевательная 
резинка: беда или тренинг для зубов?»
Работа в группах.
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Опыт 1. Работа с этикетками .
Опыт 2. Изучение физических свойств:

-  Проверка на растяжимость. Жевательную резинку необходимо хорошо разжевать, затем 
максимально растянуть и измерить линейкой.

-  Проверка на долговременность вкуса. В группе Обучающийсяи одновременно начинают 
жевать разные жевательные резинки, и засекают время пока вкус не пройдет.
Опыт 3. Наличие красителей.
Жевательную резинку нарезают кусочками и опускают в воду. Перемешивают. При 
наличии красителей, вода окрашивается.
Опыт 4. Определение кислотности.
В пробирки из опыта 3 помещают универсальную индикаторную бумажку. По результатам 
окрашивания определяют среду.
Опыт 5. Обнаружение подсластителей.
В пробирку помещают порезанную жевательную резинку и приливают 5 мл 96 % 
этилового спирта. Пробирку закрывают пробкой и интенсивно встряхивают в течение 1 
мин. Затем смесь фильтруют и в фильтрате определяют присутствие подсластителей 
(сахарозы, сорбита, ксилита, маннита), являющихся многоатомными спиртами. Для этого 
к раствору приливают 1 мл раствора NaOH и 1-2 капли раствора CuSO4. Смесь 
взбалтывают. Появляется характерное ярко-синее окрашивание (качественная реакция на 
многоатомные спирты).

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов

1. Раздел 1. Химическая лаборатория 10

2. Раздел 2. Логика 5

3. Раздел З.Прикладная химия 16

Итого 31

Кружок «Рукодельница»

Программа составлена с учетом программы по учебному предмету « Технология» 
(Рабочие программы. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - 
М.: Вентана — Граф,2015. -144с)
Планируемые результаты изучения курса 
Личностные универсальные учебные действия 
У учащихся будут сформированы:

• широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;
• адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного
• из средств самовыражения в социальной жизни;
• выраженной познавательной мотивации;
• устойчивого интереса к новым способам познания;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:

• принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
• учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 
различать способ и результат действия;
вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающиеся получат возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
материале;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся :

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной
творческой задачи;
учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 
работ;
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться, приходить к общему решению; 
соблюдать корректность в высказываниях; 
задавать вопросы по существу; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
контролировать действия партнера.
Обучающиеся получат возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия;

• владеть монологической и диалогической формой речи.
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся:

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи с использованием

• учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом
пространстве Интернет;
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 
задач и представления 
их результатов;
высказываться в устной и письменной форме;

• анализировать объекты, выделять главное;
• осуществлять синтез (целое из частей);
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• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
подводить под понятие; 
устанавливать аналогии;
проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 
выводы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской
задачей с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и

• повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат возможность: 
Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские

• способности, сформировать познавательные интересы;
Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества;
Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 
областями применения;
Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 
Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми
функциями уже известных
инструментов;
Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со
старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать 
деятельность окружающих и 
свою собственную;
Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
Достичь оптимального для каждого уровня развития;
Сформировать систему универсальных учебных действий;
Сформировать навыки работы с информацией.

Содержание курса
«Лоскутное ш итье» (8 часов).

Декоративно-прикладное искусство
Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка,
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 
Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 
тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно
прикладного искусства и народных промыслов.
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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 композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, 
текстура и колорит в композиции.

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 
вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 
и холодные цвета. Г армонические 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.
Лоскутное шитьё

Сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, 
её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 
«спираль», «изба» и др.

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 
приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 
картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 
собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 
лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 
«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 5 классе. Составные части 
годового творческого проекта пятиклассников.

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 
к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 
наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 
изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 
Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
«Вязание» (9 часов)
Вязание крючком.

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 
Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 
Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 
Отпаривание и сборка готового изделия.

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 
при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 
способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, 
способы вязания по кругу.

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение 
плотного вязания по кругу.
Вязание спицами.

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 
применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 
петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 
петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия
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вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Выполнение образцов вязок лицевыми и 
изнаночными петлями.
«Технология творческой и опытнической деятельности».

Исследовательская и созидательная деятельность.
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. Творческий проект по созданию вязаных изделий. 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 
творческого проекта.
«Выш ивка» (9 часов)
Выш ивка.

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 
подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 
крестообразных и косых ручных стежков.

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 
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.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.

«Технологии творческой и опытнической деятельности». 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 «Вышивка». Составление 
портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита творческого 
проекта.

Варианты творческих проектов: «Владимирское шитье», «Белая гладь», «Вышивка 
лентами», «Атласные ленточки» и др..
«Текстильная игруш ка»( 9часов)
Создание изделий из текстильных материалов.

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 
свойства натуральных волокон растительного происхождения. Лицевая и изнаночная 
стороны ткани.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 
тканей и изучение их свойств.
Конструирования текстильных игрушек.
Теоретические сведения. Понятие о текстильных игрушках, их видах, конструкции. Этапы 
выполнения работы. Ткани-тильда и прочие хлопчатобумажные ткани, используемы для 
их пошива. Окрашивание ткани для тильд в домашних условиях с помощью кофе и чая. 
Работа с чертежами и выкройками. Швы, способы набивки, инструменты. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление крыльев ангела. 
Инструменты, используемые при изготовлении текстильной игрушки. Раскрой с учётом 
экономичности раскладки. Сшивание и вырезание деталей кроя. Особенности 
выворачивания деталей небольшой ширины. Сборка куклы. Особенности набивки тильд. 
Одежда для кукол-тильд. Аксессуары-тильда. Материалы для изготовления кукольных 
причесок. Изготовление волос куклы разными способами.
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«Технологии творческой и опытнической деятельности». Исследовательская и
созидательная деятельность.

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные 
части годового творческого проекта восьмиклассников.

Практические работы. Творческий проект по разделу «Текстильная игрушка». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 
творческого проекта.

Варианты творческих проектов: «Народные куклы», «Игрушка-сувенир», «Кукла- 
тильда», «Текстильные ангелы хранители» и др..

Тематическое планирование
№ Тема Количество часов

1. Раздел 1. «Лоскутное шитье» 8

2. Раздел 2. «Вязание» 9

3. Раздел 3.«Вышивка» 9

4. Раздел 4. «Текстильная игрушка» 9

Итого 35

Кружок «Имею право»
Место курса по внеурочной деятельности «Имею право.» в учебном плане ш колы:

В соответствии с учебным планом школы, годовым календарным учебным графиком на 
данный курс отводится 35 часов в год (1час в неделю).

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Имею право»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Имею право» обеспечивает 

достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования:
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания данного 

факультатива являются:
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;
-на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
-на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства;
-на признании равноправия народов, единства разнообразных культур.
М етапредметные результаты изучения данного факультатива проявляются в:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;

- способности анализировать реальные социальные ситуации;
- выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей;
- умении выполнять познавательные и практические задания на: оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 
том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;

- выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни;
- формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения содержания программы данного 

факультатива являются:
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- относительно целостное представление о содержании понятий страна, 
государство, Родина;

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 
роли человека в нем;

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 
поведения;

- знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 
России;

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ КУРСА
Тема 1. Право. Система права в России
Что такое право. Система права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность. 
Правовое государство и гражданское общество. Общая характеристика прав и свобод 
человека. Личные права человека. Экономические, социальные и культурные права 
человека. Политические права граждан. Права несовершеннолетних. Конституция РФ. 
Основы конституционного строя. Международные нормы и принципы в правовой системе 
России. Государственная власть. Органы местного самоуправления. Судебная система РФ. 
Правоохранительные органы. Гражданство. Право избирать и быть избранным. 
Общественные объединения. Конституционные обязанности. Взаимоотношения граждан и 
органов государственного управления.

Тема 2. О трасли права.
Административная ответственность. Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Семья. Родители. Дети. Гражданские 
правоотношения. Право собственности .Сделка. Виды договоров. Ответственность за 
неисполнение обязательств по договору Жилищные правоотношения. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Международная защита прав человека. Отношения с банками. 
Земельные правоотношения. Знакомство с формами документов. Знакомство с формами 
документов.

Тематическое планирование 9 класс
№ п/п Тема раздела Количество часов в разделе
1. Право. Система права в России 18
2. Отрасли права. 17

Итого 35

Внеурочная деятельность «Социальная арифметика» 9 класс 
Планируемые результаты

личностные :
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности . 
сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;
метапредметные :
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определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 
математическими объектами;
формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 
решения математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы 
относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно
познавательной деятельности;
определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения определенных 
учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями и задачами; 
выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 
определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов 
(самообучение);
уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные схемы, 
ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико - 
структурный анализ задачи;
уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 
определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно
познавательной деятельности;
умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно
познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 
соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами 
организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 
умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, 
подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими 
понятиями и моделями;
предметные :
Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения 
задачи;
Формирование навыка решения определенных типов задач ;
уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать 
знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных 
задач;
приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 
компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для решения 
конкретных задач;
выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 
математических фактов, совокупности методов и способов решения; уметь представлять в 
словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты 
понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной математической задачи; 
В результате обучения :
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться (на 
базовом уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 
признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия; на углублённом уровне
- знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач):
Обучающийся научится:
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• решать простые и сложные задачи разных типов, а так же задачи повышенной 
трудности;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
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использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; знать и применять оба способа 
поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
• решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать рассуждения 
при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц;
• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание каждого 
этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 
задачи из данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
при решении задач на движение двух объектов как в одном направлении, так и в 
противоположных направлениях;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать разнообразные 
задачи «на части»;
• решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, 
процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы;
• решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на 
покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 
указанных типов;
• овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку);
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации
с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации 
учитывать плотность вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат.

Содержание курса 
Социально -  ориентированный блок(13 часов)
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Общая заработная плата. Повременная и сдельная заработные платы. Комиссионные. 
Сдельщина. Распределение премиального фонда. Налоги и налогообложение.
Общая стоимость коммунальных платежей и их вычисление. Стоимость электроэнергии и 
ее расчет. Телефонный счет и его формирование. Счет за газ и его формирование. 
Социально -  бытовой блок( 15 часов)
Сложные проценты. Процентное отношение. Стоимость страховой премии. Вычисление 
стоимости товара. Аренда. Обмен валюты. Обменный курс. Денежный перевод. Расчет 
стоимости аренды автомобиля. Экономия денежных средств. Членский взнос.
Итоговый блок(7 часов)
Выполнение расчетов практического характера 
Итоговая контрольная работа

Тематическое планирование 
1 ч в неделю, всего 35 ч

/п
 ̂

в Тема раздела
Количеств 
о часов

1 Социально -ориентированный 13

2 Социально -бытовой 15

3 Итоговый блок 7

35

Внеурочная деятельность «Успешно пишем изложение и сочинение» 
П ланируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты:
• - понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования;

• - осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него;

• - потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
• - стремление к речевому самосовершенствованию;
• - достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
• - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

М етапредметные результаты:
Познавател ьные:

11. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
12. владение разными видами чтения;
13. способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
14. овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
15. умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
16. способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 
технологий;

17. способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

18. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
19. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
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Регулятивн ые:
5. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
6. способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;
7. применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 
Коммуникативные:
коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 
общества.
2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 
процессе самообразования.
3. Владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 
основной и дополнительной информации);

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;
способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 
в том числе и на электронных носителях;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 
видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации);
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 
к определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых 
средств.
Говорение и письмо:

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 
текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 
выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 
владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически
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корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 
основных правил орфографии и пунктуации;

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 
ситуациях общения;

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 
её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.
4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц.
5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи.
6. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание внеурочной деятельности 
Раздел 1. Введение
Цели и задачи внеурочной деятельности.
Раздел 2. Текст и его особенности
Синтаксис и пунктуация. Кодификатор элементов содержания; фразеологизм, слова с 
чередующимися гласными, правописание суффикса, средства выразительности, типы 
связи в словосочетании, грамматическая основа, обособленные члены предложения, 
вводные слова, виды связи в СПП.
Раздел 3. Сжатое изложение
Как готовиться к написанию сжатого изложения. Компрессия текста, микротема. Как 
пишется сжатое сочинение. Критерии оценивания грамотности: орфографические нормы, 
пунктуационные нормы, грамматические нормы, речевые нормы, фактическая точность. 
Приемы сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. Виды планов: тезисный, 
вопросный, назывной.
Раздел 4. Сочинение-рассуждение
Структура сочинения-рассуждения. Структура: вступление, основная часть, заключение. 
Лингвистическая тема, аргументы, тезис. Клише. Логические ошибки, фактические 
ошибки, грамматические ошибки. Литературоведческая тема, финал, интерпретация, 
предмет анализа. Мораль, этика, тезис, комментирование. Смысловая цельность, речевая 
связность, последовательность сочинения, композиционна стройность работы.
Формы организации и виды деятельности:
Сочинение 15.1. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Алгоритм написания. 
Аргументация. Речевые клише. Шаблон написания сочинения. Основные ошибки в 
сочинении-рассуждении на лингвистическую тему. Практикум. Практическая работа. 
Отработка навыков написания сочинения-рассуждения.
Сочинение 15.2. Структура сочинения. Практическая работа. Отработка навыков 
написания сочинения-рассуждения.
Сочинение 15.3. Сходство и различие в структуре. Практическая работа. Отработка 
навыков написания сочинения-рассуждения.
Раздел 5.Повторение
Повторение. Контрольная работа в формате ГИА

Тематическое планирование
№ п/п Тематическое планирование Количество часов

1 Введение 1
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2 Текст и его особенности 2

3 Сжатое изложение 10

4 Сочинение-рассуждение 20

5 Повторение 2

Итого 35
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Внеурочная деятельность «Ш кола цветоводов» для 8 класса
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа цветоводов» разработана на 
основе авторской программы Технология. А.Т.Тищенко. Н.В.Синица. М. Вентана 
Программа рассчитана на 35 ч. (1ч. в неделю)

П ланируемые результаты изучения курса 
При освоении данной программы Обучающиеся должны достигнуть следующих 
личностных результатов:
знание основные принципы и правила отношения к живой природе;
развитие познавательных интересов и мотивов, направленные на изучение живой природы; 
интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 
делать выводы и др.);

• эстетического отношения к живым объектам, основ экологической культуры, 
соответствующих экологически безопасной практической деятельности в повседневной 
жизни.

М етапредметными результатами освоения данной программы являются: 
умение работать с разными источниками информации;
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи;
умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 
планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты 
работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 
при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение 
и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения данной программы являются:
формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между
живыми организмами;
формирование исследовательских умений.
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
приведение доказательств взаимосвязи растений и экологического состояния окружающей 
среды; необходимости защиты растительного мира;
объяснение роли растений в жизни человека; значения растительного разнообразия; 
выявление приспособлений растений к среде обитания;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов.
В ценностно-ориентационной сфере:
знание основных правил поведения в природе;
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.
В сфере трудовой деятельности:

• знание и соблюдение правил работы во время трудовых десантов.
В сфере физической деятельности:
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освоение приемов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
В эстетической сфере:
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

Содержание курса внеурочной деятельности.
Модуль 1 «Комнатное цветоводство» (осень, зима) 17 часов
Введение: Занят ие 1. Значение комнатных растений в жизни человека. Энергетика 
растений. Ознакомление с информационными источниками по цветоводству.
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: беседа 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 2. Экскурсия «Знакомство с комнатными растениями»( кабинета,школы)
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: экскурсия 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 3 Основные мероприятия по уходу за комнатными растениями кабинета 
биологии, (Практическая работа № 1).
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: практическая работа
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 4-5 Экскурсия в Ботанический сад (оранжерея).
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: экскурсия 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 6. Световой режим растений. Световые и теневые растения. Особенности их 
строения.
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: беседа, демонстрация 
Основные виды деятельности: групповая 
Занятие 7. Воздушный и водный режим.
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: беседа, демонстрация 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 8. Полив и купание растений. Практическая работа № 2 «Правила полива 
растений разных экологических групп».
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: практическая работа, 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 9. Особенности ухода за комнатными растениями осенью и зимой 
(Практическая работа № 3).
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: практическая работа 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 10,11. Характеристика типов почв. Составление почвенных смесей для разных 
групп растений. Практическая работа № 4 «Правила приготовления земельной смеси». 
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: беседа, практическая работа 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 12. Выращивание комнатных растений без почвы. Гидропоника.
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: лекция, беседа 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 13. Подбор посуды (горшков, кашпо) для посадки растений. Практическая 
работа № 5 «Соответствие горшков для разных комнатных растений».
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: практическая работа 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 14. Питание комнатных растений. Характеристика видов удобрений. Правила 
внесения удобрений.
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: лекция, беседа 
Основные виды деятельности: групповая
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Занятие 15, 16. Болезни и вредители комнатных растений. Профилактика и способы 
борьбы с вредителями и болезнями. Практическая работа № 6 «Определение заражения 
растений болезнями и вредителями».
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: беседа, практическая работа 
Основные виды деятельности: групповая 
Занятие 17. Конкурс фотографий «Мой зимний сад»
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: оформление стенда
фотографий, выбор лучших
Основные виды деятельности: групповая
Модуль 2 «Комнатное цветоводство» размножение комнатных растений (весна, лето) 
18 часов
Занятие 18,19. Тема 1. Ассортимент комнатных растений (2ч)

Занятие 20,21. Размещение растений в комнате(2ч)
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: беседа 
Основные виды деятельности: групповая 
Занятие 22,23 Строение декоративных растений (2ч)
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: беседа.
Основные виды деятельности: групповая 
Занятие 24 Паспортизация растений (1ч).
Что такое паспорт растений? Его характеристика.
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: практическая деятельность 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 25. Особенности ухода за комнатными растениями в весеннее - летний период 
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: практическая работа 
Основные виды деятельности: групповая
Занятие 26-28. Вегетативное размножение комнатных растений(3ч).Практическая 
работа №6
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: практическая работа 
Основные виды деятельности: групповая 
Занятие 29 Пересадка и перевалка.(1ч).
Занятие 30,31 Озеленение школы и клумб ( подборка цветов, горшков,пересадка растений 
и создание (дизайн) озелененных островков и др. ) (2ч)
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: беседа, демонстрация,
практическая работа
Основные виды деятельности: групповая 
Занятие 32,33 Практическая работа № 7 
Посев однолетников в открытый грунт(2ч)
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: практическая работа 
Основные виды деятельности: групповая 
Обобщение (2ч). Занятие 17 Защ ита творческих работ.
Ф ормы организации занятий внеурочной деятельности: защита презентаций 
Основные виды деятельности: индивидуально-обособленная

Тематическое планирование
No п/п Тема Количество часов

1.«Комнатное цветоводство» (осень, зима) 17 часов

1 Введение Значение комнатных растений в жизни человека. 
Энергетика растений. Знакомство с литературой по комнатному 
цветоводству.

1

2 Знакомство с комнатными растениями кабинета, школы. 
Экскурсия.

1

3 Основные мероприятия по уходу за комнатными растениями 1

568



кабинета биологии и школы

4 Экскурсия в ботанический сад (просмотр фильма) 2

5 Световой режим. Особенности световых и теневых растений 1

6 Воздушный и водный режим 1

7 Правила полива и купания растений. 1

8 Особенности ухода за комнатными растениями в осеннее -  
зимний период.

1

9 Типы почв. Составление почвенных смесей. 2

10 Выращивание комнатных растений без почвы. Гидропоника. 1

11 Посуда для посадки растений. 1

12 Питание комнатных растений. Правила внесения удобрений. 1

13 Болезни и вредители комнатных растений, способы борьбы с 
ними.

2

14 Конкурс фотографий «Мой зимний сад» 1

2.«Комнатное цветоводство» (весна, лето) - 18ч

15 Ассортимент комнатных растений 2

16 Размещение растений в комнате 2

17 Строение декоративных растений 2

18 Паспортизация растений 1

19 Особенности ухода за комнатными растениями в весеннее - 
летний период

1

20 Вегетативное размножение комнатных растений 3

21 Пересадка и перевалка 1

22 Озеленение школы и клумб ( подборка цветов, 
горшков,пересадка растений и создание (дизайн) озелененных 
островков и др. )

2

23 Посев однолетников в открытый грунт (создание клумб) 2

24 Обобщение. Защита творческих работ 2

Итого 35

Внеурочная деятельность «Легкая атлетика», 8 класс

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе авторской программы 
М.Я.Виленского., В.И. Ляха. Рабочие программы. Физическая культура 5-9 классы.
Курс внеурочной деятельности «Легкая атлетика» в 8-м классе отводится 35 часа (1 ч в 
неделю)

П ланируемые результаты изучения курса 
М етапредметные результаты:
Регулятивные результаты:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения
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Познавательные результаты:
- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности;
- учиться оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами;
- учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя литературу. 
Коммуникативные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- управлять эмоциями при общении, сохранять хладнокровие, рассудительность, 
сдержанность;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения.
Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения рабочей программы лёгкой 
атлетике. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной деятельности, накоплении необходимых 
знаний, а также в умении использовать ценности при занятии внеурочной деятельности 
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры;
- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности;
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 
и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и пере движений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой;
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- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовать отдых и 
досуг с использованием игр с мячом;
- значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании 
функциональных возможностей организма занимающихся;
- технику выполнения легкоатлетических упражнений;
представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
Обучающийсяами, выделять отличительные признаки и элементы;
- применять жизненно-важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание курса внеурочной деятельности.
Ф ормы организации. Виды деятельности
Беговые упражнения.
Теоретическая часть: Знания о физической культуре:
- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях легкой атлетике 
Физическая культура человека
- влияние занятий легкой атлетикой на формирование положительных качеств личности. 
Практическая часть: стартовый разгон и бег по дистанции 60 м; стартовый разгон и бег по 
прямой дистанции с максимальной скоростью
Прыжки в длину с разбега «согнув ноги»
Теоретическая часть: Знания о физической культуре:
- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам в длину с 
разбега.
История развития легкой атлетики.
- место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания.
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Практическая часть: прыжки в длину с места; движение в полете в прыжках в длину с 
разбега; ритм последних шагов в отталкивании в прыжках в длину с разбега. Прыжки в 
длину с разбега. Специальные беговые и прыжковые упражнения для освоения техники 
прыжков.
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»
Теоретическая часть: Знания о физической культуре:
- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам в высоту. 
Физическая культура (основные понятия).
-организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Практическая часть: разбег в сочетание с отталкиванием; переход через планку. Прыжки в 
высоту с разбега. Специальные беговые и прыжковые упражнения для освоения техники 
бега и прыжков.
Метание малого мяча
Теоретическая часть: Знания о физической культуре:
- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по метанию мяча. 
Физическая культура человека:
- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях.
Практическая часть: выполнение «скрестного» шага при разбеге; метания малого мяча на 
дальность с трех бросковых шагов; Отведение руки с малым мячом на два шага при 
разбеге и метанию с четырех бросковых шагов; метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (11м) с расстояния 10-12м.
Подвижные игры с элементами легкой атлетикой 
Теоретическая часть: Знания о физической культуре:
- правила безопасности и гигиенические требования при занятиях подвижными играми. 
Способы двигательной деятельности
- организация досуга средствами физической культуры.
Практическая часть:
Игры с бегом:«Футбол», «Баскетбол», , легкоатлетические эстафеты.
Игры с прыжками: «Кузнечики», « Прыжок за прыжком», «Выше ноги от земли», 
«Удочка», «Бой петухов», прыжки со скакалкой.
Игры с метанием:«Кто дальше бросит», «Метко в цель»,«Гонка мячей по кругу», «Мяч 
среднему».

Тематическое планирование
№ п\п Тема Количество часов

1 Бег на короткие дистанции:30,60,100м.3нание физической культуры. Т.Б. 1

2 Техника эстафетного бега 4х40м. Подвижные игры. 1

3 Специальные беговые упражнения 1

4 Техника спортивной ходьбы 1

5 Развитие гибкости. 1

6 Бег на короткие дистанции 60, 100м -  зачёт 1

7 Бег на средние дистанции 300-500 м. 1

8 Бег на средние дистанции 400-500 м. 1

9 Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. 1

10 Гигиена спортсмена и закаливание. 1

11 Спортивная ходьба

12 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивания» Подвижные игры. Т.Б. 1

13 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги». 1

14 Подвижные игры и эстафеты. История развития легкоатлетического спорта. 1
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15 Развитие координации. 1

16 ОФП - подтягивания 1

17 Выполнение силовых упражнений на перекладине 2

18 Подвижные игры 2

19 Прохождение полосы препятствий 2

20 Спортивные игры 2

21 Повторный бег 2х60 м. 1

22 Равномерный бег 1000-1200 м. 1

23 Технике эстафетного бега 1

24 Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 1

25 Кроссовая подготовка 2

26 Метание малого мяча на дальность.Т.Б. 2

27 Экспресс-тесты. 1

28 Экспресс-тесты. 1

29 Экспресс-тесты. 1

35

Внеурочная деятельность «Подготовка к  ГТО» для 5,7 классов
Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе авторской 
программы М.Я. Виленского., В.И. Ляха. Рабочие программы. Физическая культура 5-9 
классы.
Курс внеурочной деятельности «Легкая атлетика» в 5, 7 классах отводится 35 часа (1 ч в 
неделю)Планируемые результаты изучения курса
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 для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
М етапредметные 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, форм активного отдыха и досуга.

Содержание курса внеурочной деятельности 
Ф ормы организации учебных занятий,основных видов учебной деятельности

Основы знаний. Вводное занятие Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: 
понятие, цели, задачи структура, значение в физическом воспитании учащихся.
Виды испытаний (тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. 

Использование физических упражнений в процессе физического воспитания направлено, 
прежде всего, на решение задач двух видов:
- освоение двигательных действий;
- содействие развитию физических качеств.
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Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость - пять видов физических качеств. Все 
эти качества отражают различные стороны двигательной функции и поэтому весьма 
неоднородны по психофизиологическим механизмам проявления, а также по 
особенностям состава тех двигательных действий, для которых они имеют ведущее 
значение. Поэтому и подходы к целенаправленному их развитию существенно отличаются.

Двигательные умения и навыки.
Развитие двигательных способностей . Бег на 60 м. Бег на месте с энергичными 
движениями рук и ног 5-7 с с переходом на бег с максимальной скоростью 20-30 м 5 
приседаний в быстром темпе с последующим стартовым рывком. Бег 20.30.40 м с хода с 
максимальной скоростью. Старт из исходных положений. Выбегание с высокого и низкого 
старта по сигналу с двигательной установкой на быстрое выполнение первых пяти шагов . 
Бег на результат 60м. Подвижная игра (сумей догнать).

Встречная эстафета с низкого старта. Бег на 2 (3) км. Повторный бег на 200 м (время 
пробегания дистанции 50-55с). Повторный бег на 500м с уменьшением интервалов отдыха. 
Бег в равномерном темпе 1 км с ускорением 100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км по 
раскладке (по специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков 
дистанции) согласно нормативным требованиям комплекса ГТО.

Эстафетный бег с этапами 500 м.
Подтягивание из виса на высокой перекладине(мальчики).Вис на перекладине (5 с и 

более) на согнутых под разными углами руках. Вис на перекладине на одной согнутой 
руке, вторая опущена (на время). Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом 
снизу, хватом сверху. Упражнения с гантелями весом 2 -3 кг для развития силы мышц. 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки).Вис на перекладине (5 с и 
более) на согнутых под разными углами руках. Подтягивание из виса на низкой 
перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром темпе. Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки).

Упор лежа на согнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу с варьированием высоты опоры для руки ног. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа с отягощением на плечах, спине. Упражнение с гантелями для развития силы 
мышц рук. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. Пружинящие 
наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнер усиливает 
движение мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие наклоны вперёд из 
положения сидя, ноги прямые, партнер усиливает движение мягким надавливанием 
руками на лопатки.

Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руки.
Прыжок в длину в разбега. Имитация отталкивания через один шаг в ходьбе и беге. 

Пряжки в длину с 6 -8  шагов разбега способом «согнув ноги» через препятствие высотой 
50 -60 см (натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии , примерно равном 
половине дальности прыжка. Прыжки с 10 -12 шагов разбега на технику и на результат .

Приседания и полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку 
гимнастической стенки.

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжки на обеих ногах (в приседе) с 
полным разгибанием ног и максимальным продвижением вперед на 15 -20 м. Прыжок в 
длину места через препятствие высотой 50 см ( натянутая резиновая лента) , 
установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места через 
ленту( веревочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам комплекса 
ГТО.

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку гимнастической 
стенки.
Поднимание туловища из положения, лёжа на спине 1 мин. Поднимание туловища с 

касанием грудью колен из положения лёжа на спине, согнутые ноги на возвышении( стул, 
скамейка). Поднимание туловища из положения, лёжа спиной на наклонной скамейке,
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ноги закреплены. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки с гантелями 
на груди, ноги согнуты в коленях. Упражнения выполнят с установкой на максимальное 
количество повторений (до предела).

Метание мяча 150г на дальность. Броски мяча в землю (перед собой) хлёстким 
движением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через плечо» с места из 
исходного положения стоя боком к направлению броска. Отведения мяча «прямо-назад» 
(или другой «вперед-вниз-назад») на два шага: на месте,в ходьбе,в беге. Имитация 
метания и метание мяча с четырех бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага 
способом «прямо-назад» (или другой»вперед-вниз-назад»). То же с предварительного 
подхода до контрольной отметки.
Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом вруке (над плечом). Метание мяча с прямого 
разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние и на результат с соблюдением 
правил соревнований. Метание на дальность мячей ,различных на весу. Броски набивного 
мяча(1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага.
Бег на лыжах. Передвижение скользящим шагом(без палок) по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным 
классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. 
Прохождение заданных отрезков дистанции одновременны бесшажным ходом с 
наименьшим количеством отталкиваний лыжными палками. Передвижения с 
чередованием попеременного двухшажного хода с одновременны бесшажным ходом. 
Имитация передвижения и передвижение одновременным двухшажным ходом. 
Прохождение заданного отрезка дистанции с ускорением на последних 50-100 м. 
Прохождение отрезков 0,5-1 км с максимальной скоростью: с фиксацией времени, с 
определением победителя. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в течение 
25-35 мин(ЧСС 140-150 уд./мин).
Игры-соревнования на лыжах : «Лучший стартёр», «Быстрый лыжник», «Старт с 
преследованием», «Кто быстрее». Лыжные эстафеты.
Туристский поход с проверкой туристских навыков.
Знание теории: Правила поведения в лесу, у водоёмов, правила обращения с огнём, 
правила обращения с опасными инструментами. Движение по дорогам и пересечённой 
местности. Ориентирование на маршруте. Движение по азимуту. Установка палаток, 
заготовка дров, разведение костра, приготовление пищи на костре. Практические навыки. 
Отработка навыков преодоления препятствий. Переправа по бревну.
Спортивные мероприятия

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и 
равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии
с изучаемыми разделами тематического планирования. Учебные соревнования проводятся 
для проверки освоения школьниками двигательных умений и навыков, указанных в 
данном тематическом планировании, а также для выявления уровня физической 
подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО.

К концу года обучающийся получит возможность научиться:
Владеть техникой бега на 60 м
Прыгать в длину с разбега и в длину с места
Подтягиваться, отжиматься
Бегать на 2 и на 3 км
Бегать на лыжах
Метать мяч
Обучающийся научится:
- понимать ,что такое комплекс ГТО в общеобразовательной организации
- адекватно воспринимать понятие «Физическая подготовка -основа успешного 
выполнения нормативов комплекса ГТО»
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Тематическое планирование
№ п/п Тема Количество часов

5 класс 7 класс

1 ТБ на занятиях. Знания о ГТО. 1 1

2 Тестирование: прыжок в длину с места. П/игры. 1 1

3 Подтягивания и отжимания. 1 1

4 Наклон вперед из положения стоя. 1 1

5 Круговая тренировка. Подвижные игры. 2 2

6 Развитие силовых качеств. Подвижные игры для развития 
мышц рук.

2 2

7 Полоса препятствий с элементами акробатики. 2 2

8 Полоса препятствий с элементами акробатики на результат. 
Эстафеты

1 1

9 Подвижные игры по выбору детей. 2 2

10 Силовая тренировка. Подвижные игры. 1 1

11 Наклон вперед из положения стоя. Эстафеты. 1 1

12 Спортивно-маршрутная игра Объединение классов 1

13 Лыжная подготовка. Совершенствование лыжных ходов. 2 2

14 Лыжная подготовка. Передвижения с ускорениями. 1 1

15 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км без учета 
времени

Объединение классов 1

16 Лыжная подготовка. Комбинированная эстафета Объединение классов 1

17 Лыжная подготовка. Эстафеты на лыжах 1 1

18 Техника прыжка в длину с места. 2 2

19 Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств. 2 2

20 Проверка туристических навыков. 2 2

21 Тестирование-челночный бег 3х10 м 1 1

22 Тестирование:Бег 60 и 100м. 1 1

23 Кроссовый бег. Эстафеты 1 1

24 Спортивные соревнования: «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые».

Объединение классов 1

25 Тестирование -бег на 1500м 1 1

26 Соревновательные подвижные игры. 2 2

35 35

Внеурочная деятельность «М ы —  юнармейцы», 35 часов 
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные УУД:
формирование потребности осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности;
формирование быстроты реакции и логики поведения в ситуации;
воспитание общечеловеческих ценностей (нравственности, милосердия, толерантности, 
доброты, товарищества и т.д.); ориентация в мире общечеловеческих ценностей; 
воспитание желания строить отношения с людьми, непохожими на тебя, работать в 
команде;
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развитие силы воли, координации движения, зрительной, слуховой, мышечной памяти, 
меткости;
воспитание ответственного отношения к выполнению полученного задания 
(индивидуального и коллективного), упорства в достижении поставленной цели, развитие 
самодисциплины;
воспитание отрицательного отношения к асоциальному поведению; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 
М етапредметные УУД:
формирование умений выполнять разные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий, чрезвычайных ситуаций;
формирование навыков информационного поиска для выполнения учебных заданий, 
умений воспринимать, перерабатывать информацию, моделировать индивидуальный 
подход к обеспечению личной безопасности; 
планирование общих способов работы;
овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля.
Предметные УУД:
знания об опасных и чрезвычайных ситуациях разного характера; об оказании первой 
помощи пострадавшим; о здоровом образе жизни; о безопасном поведении на дороге; 
истории Отечества; о средствах индивидуальной защиты населения; о способах 
использования пневматического оружия и ручных гранат; о значении дисциплины для 
достижения максимального результата обучения; о значении строевой подготовки и 
технике ее исполнения;
умение предвидеть возникновение опасной ситуации и применять полученные
теоретические знания на практике в случае её возникновения;
формирование установки на здоровый образ жизни и служению своему Отечеству.
По окончании курса обучающиеся получают дополнительные (предметные) знания в 
области безопасности жизнедеятельности, а так же биологии, химии, истории 
Отечества, получат представление о службе в рядах Вооруженных сил России, 
познакомятся с особенностями командной работы. 
результате обучения школьники будут:
уметь анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решение в н 
уметь одевать противогаз, ОЗК, выбирать нужные средства и оказывать первую помощь 
при травмах, транспортировать пострадавшего при помощи подручных средств, 
выполнять простейшие строевые приёмы без оружия, поражать цель при помощи 
пневматической винтовки и ручной гранаты, вести себя на дороге в роли пешехода, 
пассажира транспортных средств и водителя велосипеда;
знать особенности учебной литературы по военному делу, истории Отечества, медицине, 
дорожной грамотности;
знать ПДД для пешехода, пассажира и водителя велосипеда; 
уметь находить информацию;
владеть разными видами смыслового чтения, работать со словом, со справочной 
литературой;
строить монологические высказывания, отстаивать свою точку зрения, обобщать, 
аргументировать, делать выводы, сравнивать;
работать в команде, строить отношения с людьми, непохожими на тебя; 
оценивать свои и чужие поступки;
пользоваться правилами поведения общими для всех людей.
Содержание программы (35 часов)

Содержание данной программы состоит в основном из практических занятий по 
предмету ОБЖ, тем самым, что она окажет огромную помощь в его изучении и подготовке 
школьной команды к ежегодным районным соревнованиям «Школа безопасности - 
Зарница».
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Специфика данной дисциплины обусловлена системностью, которая обеспечивается:
связью теории с практикой;
доступностью;
наглядностью;
целенаправленностью и последовательностью деятельности; 
включением обучающихся в активную учебную деятельность.

Курс внеурочной деятельности «Мы - юнармейцы» предполагает проведение 
комплексных занятий по темам по мере их освоения. Такой вариант позволяет удерживать 
внимание обучающихся, максимально оттачивать навыки, т.к. обучающийся постоянно 
находится в ситуации повторения ранее изученного, а стимулом является место в 
основном составе школьной команды, которая будет защищать честь школы на районных 
соревнованиях.
Вводное занятие. Знакомство с основными разделами программы. Правила безопасного 
поведения на занятиях.
Раздел 1. "Н икто не забыт, ничто не забы то” (4 часа)
История военно-спортивной игры  «Зарница» и правила участия в ней. Входная 
диагностика.
Виды вооруженных сил.
Воинская слава России. Армия и флот России XX века.

Армия России на современном этапе. Виды и рода войск ВС РФ. Вооружение 
Российской армии на современном этапе. Ракетные войска. Сухопутные войска. Военно
воздушные силы. Военно-морской флот. Пограничные войска. Внутренние войска. 
Символы воинской чести.

Сила воинских традиций. Роль и место традиций и ритуалов в жизнедеятельности 
воинских коллективов. Система воинских традиций и ритуалов.
Боевое знамя воинской части. История военной присяги и порядок ее принятия. Флаг. Герб. 
Гимн. Геральдика. Знаки отличия.
Практическое занятие: викторина «Государственная символика».
Полководцы и герои.

Полководцы XX века: Брусилов, Жуков, Рокоссовский, Антонов, Конев. Создание 
новых видов и родов вооруженных сил. Герои Советского Союза. Военачальники. Героизм 
женщин.
Практическое занятие: викторина «Защитники отечества».
Викторина по истории Отечества. Знакомство с перечнем вопросов
викторины. Выявление вопросов, требующих дополнительного поиска информации и 
проработки.
Поиск и изучение информации по данным вопросам.
Воинские подвиги земляков.

Практическое занятие. Подготовить устное выступление по выбору «Воины моей 
семьи», «Горжусь своими предками».
Раздел 2. Строевая подготовка (10 часов)
Строй и его элементы. Основные команды командира отделения при его построении и 
техника их выполнения.
Элементы. Виды. Управление строем. Обязанности перед построением и в строю. 
Движение походным и строевым шагом.

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!» 
Повороты на месте и в движении.

Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный шаг. 
Построение в шеренгу, колонну Перестроения. Движение в колонне в обход, по кругу 
Движение в колонну по одному, по два, по три.
Воинская честь. Строевые приемы.
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Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на приветствие. 
Отдание воинской чести в движении.
П орядок выполнения строевых приемов в ходе соревнований по строевой подготовке.
Отработка последовательности подаваемых команд при проведении строевого смотра 
на соревнованиях «Зарница»
Строевой смотр. Подготовка к зачету по строевой подготовке.
Раздел 3. Ю ны й спасатель (3 часа)
П ринципы оказания первой медицинской помощи в неотложных ситуациях.
Алгоритм оказания первой помощи при травмах верхних и нижних конечностей (ссадина, 
ушиб, ожог). Обработка ран, наложение повязок.
Ранения и кровотечения
Виды ранений. Обработка ран. Виды и правила наложения повязок на раны. Виды 
кровотечений.
Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгута.
Практические занятия: наложение повязок на различные части тела, наложение жгута. 
Травмы опорно-двигательного аппарата
Вывихи, растяжения, разрывы связок. Переломы конечностей. Оказание первой помощи. 
Правила наложения шин.
Практические занятия: наложение шин при различных переломах.
Способы транспортировки пострадавших.
Практические занятия: простейшие способы транспортировки пострадавших с
различными травмами.
Раздел 4. Дорожная грамота (6 часов)
Правила дорожного движения для основных участников дорожного движения .Изучение 
правил дорожного движения, работа с тестами, разбор ситуаций на дороге 
Знаки дорожного движения. Изучение знаков дорожного движения, работа с тестами, 
разбор ситуаций на дороге
Велосипедист на дороге. Изучение правил дорожного движения для велосипедистов, 
тренировка навыков безопасного поведения на дороге, фигурное вождение велосипеда. 
Практическое занятие :отработка фигурного вождения на велосипеде.
Раздел 5. Виды вооружений (5 часов)
История оружия от древних времен до современности.
Примитивное оружие. Средневековое оружие. Оружие современности. Оружие массового 
поражения.
Практические занятия: Кроссворд «Виды оружия».
Виды вооружения Российской армии.
Холодное, огнестрельное, метательное.
Практические занятия: работа по карточке «Классификация оружия Российской армии». 
Автомат Калаш никова. АКМ-74.
Устройство, назначение, тактико-технические характеристики.
П невматическая винтовка. Стрельба из положения стоя и из положения лежа с упором. 
Поражение цели учебной гранатой.

Практические занятия: сборка и разборка автомата на время, стрельба из положения 
стоя и из положения лежа..

Раздел 6. Основы вы ж ивания в сложных условиях (4часа) Основы 
ориентирования на местности.
Карты и схемы. Правила работы с картой. Сопоставление карты с местностью. 
Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Ориентирование с помощью 
компаса и карты. Ориентирование с картой без компаса. Погрешности в ориентировании. 
Определение азимута и отработка навыков по азимуту. Сопоставление способов 
ориентирования.
Практическое занятие: чтение карты и определение своего местонахождения на карте.
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Поиск контрольных пунктов на местности.
П ривалы  и ночлеги.

Назначение привалов, их периодичность и продолжительность. Личное и групповое 
снаряжение. Ночлег в полевых условиях: выбор места, распределение обязанностей при 
устройстве бивака. Меры безопасности при ночлегах в полевых условиях. Охрана 
природы в месте ночлегов.
Практическое занятие: установка палатки, оборудование бивака.
Виды узлов. Способы переправы.

Виды узлов. Узлы для связывания верёвок одинакового и разного диаметров. Узлы 
для закрепления концов верёвок. Специальные узлы.
Практические занятия: отработка приёмов вязания различных узлов.
Ориентирование на местности 
Определение азимута.
Практические занятия: отработка навыков движения по азимуту.
Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы 
препятствий

Практические занятия: техника прохождения различных препятствий: переправа по 
бревну, переправа по параллельным верёвкам, навесная переправа, «маятник», «бабочка». 
Раздел 7. О пасная зона (2 часа)
П равила надевания противогазов ГП-5, ГП-7. Преодоление зоны заражения.
Устройство противогаза, правила его надевания, отработка нормативов по времени 
надевания, техника преодоления зон заражения.
П равила надевания ОЗК. Преодоление в нем зоны заражения. Устройство ОЗК, правила 
его надевания, отработка нормативов по времени надевания, техника преодоления зон 
заражения.
Раздел 8. Зачет личны й и командный зачет по курсу «Ю ный патриот» (1 час)

Выполнение дисциплин по программе «Зарница» с оценкой уровня 
индивидуальной и коллективной подготовки

Практические занятия: бег на дистанции 100 и 1500 м, отжимание от пола, 
подтягивание на перекладине, подъём туловища из положения «лёжа».
Спортивные игры, упражнения для развития ловкости, силы, выносливости.
Итоговое занятие. Подведение итогов года, итоговое тестирование.

Тематическое планирование, 35 часов в неделю

Кол-во
часов

Дата
№ Пла

н
Фак
т

Тема разделов. Тема уроков.

«Никто не забыт, ничто не забыто» 4 часа
1 1 История военно- спортивной игры «Зарница» и правила участия в нем.
2 1 Виды вооруженных сил..
3 1 Символы воинской чести.
4 1 Полководцы и герои России.

Строевая подготовка 10 часов

5-6 2 Основные команды командира отделения при его построении и техника их 
выполнения.

7-8 2 Выполнение воинского приветствия и песни в строю, в движении.
9-11 3 Воинская честь. Строевые приемы.
12
14 3 Строевой строй.

Ю ный спасатель 3 часа
15 1 Оказание первой помощи пострадавшим. Ранение и кровотечение.
16 1 Травмы опорно-двигательного аппарата.
17 1 Способы транспортировки пострадавшим.
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Дорожная грамота 6 часов
18
19 2 Правила ДД для основных участников ДД.

20
21 2 Знаки ДД.

22
23 2 Велосипедист на дороге.

Виды вооружений 5 часов
24 1 История оружия от древних времен до современности
25 1 Виды вооруженных сил Российской Армии
26 1 Пневматическая винтовка. Стрельба из положении стоя, лежа с упором.
27 1 Автомат Калашникова. Сборка -  разборка автомата.
28 1 Поражение цели учебной гранатой.

Основы выживания в сложных условиях 4 часа
29 1 Основы ориентирования на местности.
30 1 Привалы и ночлеги.
31 1 Виды узлов. Способы переправы.
32 1 Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы.

Опасная зона 2 часа
33 1 Правила надевания противогазов ГП-5, ГП-7. Преодоление зоны заражения.
34 1 Правила надевания ОЗК. Преодоление в нем зоны заражения.

Зачет личной и командный по курсу «Ю ный патриот»
35 | 1 | | | Зачет личный и командный зачет по курсу.

Внеурочная деятельность ОчУмелые руки 
5-8 класс, 1 час в неделю 35 часов в год.

Планируемые результаты освоения курса:
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 
материалов;
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
-выраженной познавательной мотивации;
-устойчивого интереса к новым способам познания;
-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
-учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
-планировать свои действия;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
-адекватно воспринимать оценку учителя;
-различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
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Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия;
- владеть монологической и диалогической формой речи.
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 
задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- подводить под понятие;
- устанавливать аналогии;
- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 
выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 
с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для
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прикладного творчества;
- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 
областями применения;
- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных инструментов;
- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- достичь оптимального для каждого уровня развития;
- сформировать систему универсальных учебных действий;
- сформировать навыки работы с информацией.

Содержание учебного предмета
1. Вводное занятие. Основные правила при работе лобзиком, правила безопасной работы. 
Народное декоративно -  прикладное искусство, художественная обработка древесины и её 
разновидности. Ознакомление с режимом занятий. Ознакомление с правилами безопасной 
работы. Просмотр образцов изделий.

2. Подготовка инструмента и приспособлений к работе. Подготовка и оборудование 
рабочего места. Основные инструменты и приспособления для выпиливания. 
Практическая работа: установка пилки лобзика, подбор выпиловочного столика.
3. Разметка прямых и криволинейных линий на отходах пиломатериалов и тренировочное 
выпиливание. Выбор материала и инструмента. Практическая работа: построение линий, 
крепление выпиловочного столика, выпиливание по разметке.
4. Выпиливание заготовок по наружному и внутреннему контуру. Практическая работа: 
построение окружностей, выпиливание контуров, зачистка деталей.
5. Самостоятельная разработка одно- , двух-, трехдетальных изделий. Практическая работа: 
конструирование и моделирование много-детальных изделий.
6. Составление эскизов. Выпиливание деталей. Принципы и правила составления эскизов 
и технических рисунков. Практическая работа: перенесение рисунка на фанеру или 
древесину, выпиливание деталей по линиям разметки. Сверление отверстий для 
выпиливания внутреннего контура.
7. Определение вида декоративной отделки, чистовая обработка, художественные 
выжигания, сборка изделия. Выбор декоративной отделки. Подготовка материала. 
Практическая работа: перевод рисунка на материал при помощи копировальной бумаги, 
выжигание рисунка, сборка изделия.
8. Художественная обработка -  роспись изделия. Практическая работа: выполнение 
отделочных операций с использованием гуаши, масляных красок и лака. Художественная 
резьба по дереву. Виды резьбы. Нанесение рисунка. Основные приемы безопасного 
выполнения резьбы по дереву.
9. Презентация выполненных изделий. Подведение итогов курса. Презентация 
законченного проекта. Итоги.

Тематическое планирование курса ОчУмелые руки

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1 Вводное занятие. 1
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2 Основные правила при работе лобзиком. 2

3 Подготовка инструмента и приспособлений к работе 2

4 Разметка прямых и криволинейных линий и тренировочное выпиливание 4

5 Выпиливание заготовок по наружному и внутреннему контуру 6

6 Самостоятельная разработка одно-, двух-, трехдетальных изделий 2

7 Составление эскизов, выпиливание деталей 4

8 Определение вида декоративной отделки, чистовая обработка, художественные 
выжигания, сборка изделия 6

9 Художественная обработка -  роспись изделий. Резьба по дереву 6

10 Презентация выполненных изделий. 1

11 Выставка работ 1

Итого: 35

Внеурочная деятельность П рактика решения задач по физике 
9 класс, 0,5час в неделю, всего 17 часов 

Планируемые результаты освоения курса:
Личностные результаты:
• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;
•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.
•Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.
Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий;
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений;

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
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полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его;
•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения поставленных задач;
•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;
•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем;
•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
•опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости 
Регулятивные УУД
•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.
•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;
•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач;
•определять 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;
•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
Познавательные УУД
•Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
•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;
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излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;
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); 
Коммуникативные УУД 

определять возможные роли в совместной деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности;

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументировано 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;
Формирование и развит ие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
Предметные результаты:
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений;
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний;
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;
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• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 
и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы;
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 
другие источники информации.

Содержание курса 
Законы  взаимодействия и движения тел.
Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. Определение 
координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических величин от времени. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость равноускоренного движения. 
Перемещение при равноускоренном движении. Определение координаты движущего тела. 
Графики зависимости кинематических величин от времени. Ускорение. Относительность 
механического движения. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй 
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение. Закон Всемирного тяготения. 
Криволинейное движение. Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. 
Ракеты. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Движение тела 
брошенного вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. 
Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и 
других планетах.
М еханические колебания и волны, звук.
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 
Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного маятника от 
длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные 
волны. Скорость распространения волны. Звук. Высота и тембр звука. Громкость 
звука.Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 
Электромагнитное поле.
Правило левой руки. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Явление 
электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 
Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического 
и магнитного полей. Электромагнитные волны. Скорость распространения
электромагнитных волн. Электродвигатель. Электрогенератор. Свет -  электромагнитная 
волна.
Строение атомного ядра; использование энергии атомных ядер.
Радиоактивность. Альфа- бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 
Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы 
наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 
методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 
Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Открытие протона и 
нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре. Энергия связи. Дефект масс. 
Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. 
Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 
электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое 
действие радиации.
Строение и эволюция Вселенной.
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Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной 
системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной.

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1. Законы взаимодействия и движения тел. 5

2. Механические колебания и волны. Звук. 3

3. Электричество. 2

4. Электромагнитное поле. 2

5. Оптика 2

6. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 2

7. Строение и эволюция Вселенной. 1

Всего 17

Курс внеурочной деятельности « В мире биологии» 9 класс.

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты обучения

• развитие у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой 
сферы, моторной памяти, критического мышления, уверенности в себе, умение достигать 
поставленной цели.

• воспитание совершенствующихся социально-успешных личностей, нравственно 
воспитанных учащихся с развитой коммуникативной компетентностью(умение жить в 
обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих).

Предметные результаты обучения 
Обучающийся должен знать:
Основные признаки живого. Развитие взглядов на возникновение жизни. Основные этапы 
возникновения жизни (по А.И. Опарину) . Современные гипотезы возникновения жизни. 
Характеристика основных этапов.
Термины и понятия: жизнь. биогенез. абиогенез. химическая эволюция. биологическая 
эволюция, коацерваты, эры, изоляция. ароморфоз. идиоадаптация. дегенерация.
Взгляды К Линнея, Ж.Б.Ламарка на природу. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 
Другие факторы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция. 
Формирование приспособлений в процессе эволюции. Способы образования новых видов. 
Основные направления эволюции.

Сущность биологических процессов: формирование приспособленности.
Вклад выдающихся ученых и развитие биологической науки.

Факторы свидетельствующие о происхождении человека от животного: сравнительно 
анатомические. эмбриологические, палеонтологические. Движущие силы антропогенеза: 
биологические и социальные. Этапы антропогенеза: древнейшие древние, первые 
современные люди. Расы, их краткая характеристика.
Факторы, свидетельствующие о происхождении человека от животного: сравнительно 
анатомические. эмбриологические, палеонтологические. Движущие силы антропогенеза:
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биологические и социальные. Этапы антропогенеза: древнейшие древние, первые 
современные люди. Расы, их краткая характеристика.

М етапредметные результаты обучения:
Обучающийся должен уметь:
Характеризовать современные представления о происхождении жизни и ее развитии. 
Называть два основных этапа происхождения и развития жизни. Описывать этапы 
формирования первых организмов на Земле.
Приводить доказательства в пользу абиогенного происхождения жизни. Объяснять, какие 
условия обеспечили возникновение жизни на древней Земле.
Раскрыть суть эволюции, ее причины и движущие силы. Излагать основные 
закономерности биологической эволюции.
Характеризовать основные положения теории Ч. Дарвина в сравнении с идеями его 
предшественников. Характеризовать структуру вида, популяцию как единицу вида и 
эволюции. Доказать роль вида и популяции в эволюционном процессе. Объяснять 
происхождение видов исходя из современного учения об эволюции

Описывать особенности эволюции человека. Определять по моделям и рисункам
расы
Объяснять происхождение человека. Делать выводы о животном происхождении человека. 
Осознать, как в эволюции человека действуют общие законы развития жизни. 
Использовать теорию антропогенеза для доказательства антинаучной сущность расизма. 
Характеризовать этапы антропогенеза, его биологические и социальные факторы.

Содержание учебного предмета
Введение(1ч)
Биология -  наука о живом
Происхождение жизни и развитие органического мира (6 ч)

Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 
Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 
Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 
гетеротрофность первичных организмов. Ранее возникновение фотосинтеза и 
биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного 
к аэробному способу дыхания, от прокариот -  к эукариотам. Влияние живых организмов 
на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 
Возникновение биосферы.

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 
растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 
приспособленности животных к наземному образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Экскурсия -  история живой природы местного региона (посещение местного музея 
краеведения с палеонтологическими коллекциями)
Учение об эволюции (4ч)

Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. 
Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании 
новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и
искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 
Относительный характер приспособленности. Многообразие видов -  результат эволюции.

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция
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как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 
эволюции.

Процессы образования новых видов в природе -  видообразование. Понятие о 
микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 
закономерности эволюции.

Влияние человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 
вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 
устойчивом развитии природы.
Экскурсии. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный 
характер. Борьба за существование в природе.
Происхождение человека (антропогенез) (4 ч)

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 
животными и отличие от них.

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 
средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь 
социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, 
адаптация к ней человека.

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и 
современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его 
влияние на природу Земли.

П роектная деятельность (2 ч)
Тематический план

№ Тема занятия Количество часов
1 Введение. Биология -  наука о живом 1
2 Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания.
1

3 Ранее возникновение фотосинтеза и биологического 
круговорота веществ.

1

4 Этапы развития жизни на Земле. 1
5 Основные черты приспособленности животных к 

наземному образу жизни.
1

6 Идея развития органического мира в биологии. 1
7 Экскурсия «История живой природы местного региона» 1
8 Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции 

органического мира. Изменчивость -  общее свойство 
организмов.

1

9 Движущие силы эволюции: 1
10 Многообразие видов - результат эволюции. 1
11 Экскурсия. Приспособленность организмов к среде 

обитания и ее относительный характер.
1

12 Морфологические и физиологические отличительные 
особенности человека.

1

13 Биосоциальная сущность человека. 1
14 Движущие силы и этапы эволюции вида человека: 1
15 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1
16 Создание проекта «Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли»
1

17 Защита проектов 1
Итого 17

«Я массовик-затейник»
Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Я — массовик -
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затейник» предназначена для обучающихся 5 класса. Данная программа составлена в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся для разностороннего развития и 
творческой самореализации школьников через приобщение к культуре игры, где дети 
знакомятся с разнообразием игр и возможностью использовать их при организации досуга, 
у них формируется умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 
подходящую игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств, они 
приобретают опыт позитивного общения со сверстниками и младшими товарищами. 
Программа рассчитана на проведение 1 часа в неделю (35ч.)

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты:
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии;
Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других людей и 
сопереживания им;
Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное отношение к собственным поступкам;
Овладение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками;
Овладение правилами безопасного поведения во время игр;
иметь представление: о базовых культурных и духовно-нравственных ценностях 
народных и современных игровых традиций;об основах актерского мастерства; об игровой 
программе как театральном жанре; о способах самоорганизации игрового досуга. 
ориентироваться в пространстве игрового зала; объяснить содержание и правила знакомой 
игры; использовать малые фольклорные формы во время проведения игр; пользоваться 
выразительными средствами речи, выполнять простейшие упражнения речевого тренинга; 
мимикой, интонацией, жестами передавать различные эмоциональные состояния; 
пользоваться сценическим костюмом, атрибутами и реквизитом; выбирать, 
организовывать и проводить подходящую игру с учётом особенностей участников, 
условий и обстоятельств с помощью педагога и самостоятельно. Развитие таких 
физических параметров, как ловкость, быстрота, выносливость, улучшатся показатели 
памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения и др. Дети научатся: 
вступать в процесс общения, согласовывая свои действия, мнения с потребностями 
товарищей; доверять, помогать и поддерживать участников игрового общения, применять 
свои умения при решении совместных задач; оценивать результаты собственной 
деятельности и коллективной работы; делиться своими чувствами, интересами, 
настроением; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание по отношению к 
участникам общения; совершенствовать навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; получат 
начальный опыт самостоятельного общественно-значимого действия (участие в 
подготовке и проведении игровой программы для младших товарищей). 
Метапредметными результатами программы является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД: определять и формулировать цели деятельности с помощью педагога; 
проговаривать последовательность действий во время игр; работать по предложенному 
педагогом плану;
давать (совместно с педагогом и другими Обучающийсяами) эмоциональную оценку 
деятельности группы на занятии.
Познавательные УУД: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; перерабатывать 
полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы группы. 
Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 
устной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); слушать и понимать
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речь других; совместно договариваться о правилах общения и поведения во время занятия 
и следовать им; выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты:
Обучающийся научится: объяснять названия, содержание и правила народных и 
театральных игр; малые формы фольклора: считалки, дразнилки, пословицы, прибаутки, 
загадки и т.д.; термины, используемые в игровой и театрализованной деятельности: 
правила игры, ведущий, водящий, шеренга, колонна, круг, врассыпную, шахматный 
порядок, страховка, пантомима, мимика, интонация, дикция, игровая программа, сценарий, 
режиссер, реквизит, декорации и др. вступать в процесс общения, согласовывая свои 
действия, мнения с потребностями товарищей; доверять, помогать и поддерживать 
участников игрового общения, применять свои умения при решении совместных задач; 
оценивать результаты собственной деятельности и коллективной работы; делиться своими 
чувствами, интересами, настроением; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание 
по отношению к участникам общения. вступать в процесс общения, согласовывая свои 
действия, мнения с потребностями товарищей; доверять, помогать и поддерживать 
участников игрового общения, применять свои умения при решении совместных задач; 
оценивать результаты собственной деятельности и коллективной работы; делиться своими 
чувствами, интересами, настроением; проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание 
по отношению к участникам общения.

Содержание курса
«Играй - класс: что это такое?» Школа затейников в стране Нескучалии (введение в 
программу, собеседование); Будем знакомы (игры на знакомство, организацию и 
сплочение коллектива); Без старания нет внимания! (игры на развитие внимания); Конкурс 
знатоков малых форм русского фольклора...; разгадывание загадок, «Пословица 
рассыпалась», «Аукцион скороговорок».
Мы-веселые ребята, любим бегать и играть! Подвижные игры; Забавы, шутки и разные 
штучки; «В слова и со словами»; Игры-соревнования; «Здравствуй, Новый год!».
Так играли еще в старину: Русские народные игры; Что такое игровая программа; Готовим 
программу вместе; «Сударыня-масленица»; «Делу время -  и потехе час!»; (малые формы 
фольклора,; Игры и упражнения на развитие речи.
Сам себе затейник; День рождения своими руками!День защитника отечества. 
( Поздравление мальчиков -одноклассников).
Превращаемся, перевоплощаемся. Театральная мастерская (театр-экспромт, театральные 
игры)
«Я на сцену выхожу» . Правила поведения на сцене; Работа с микрофоном;
Итоговый школьный праздник. Итоговое занятие; Анализ работы.; проведение знакомых 
игр среди уч-ся младших классов.

Тематическое планирование (35ч.)
№ п/п Название раздела Кол-во часов.

1 Играй - класс: что это такое? 7

2 Мы-веселые ребята, любим бегать и играть! 9

3 Так играли еще в старину. 9

4 Сам себе затейник. 4

5 Превращаемся, перевоплощаемся 
(театральные игры).

2

6 Я на сцену выхожу. 3

7 Итоговое занятие 1

Итого: 35
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В окальны й кружок «Родничок».
Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению вокальный 
кружок«Родничок» предназначена для обучающихся 5 класса. Данная программа 
составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 
проведение 1 часа в неделю (35ч.)
П ланируемые результаты освоения курса

Личностные результаты: 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. 
Метапредметные результаты:
овладение способами решения поискового и творческого характера; культурно -  
познавательная, коммуникативная и социально -  эстетическая компетентности; 
приобретение опыта в вокально -  творческой деятельности.
Предметные результаты: овладение практическими умениями и навыками вокального 
творчества; овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного 
края. верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; быть внимательными при 
пении к указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; петь напевно, легко, светло, 
без форсирования звука;соблюдать при пении певческую установку; укреплять свои 
хоровые навыки,знать и уметь исполнять различными способами звуковедения, 
динамическими оттенками, в разных темпах ,знать правила пения и охраны голоса; 
использовать в пении приобретенные певческие умения и навыки.

Содержание программы:
Работа над певческой установкой и дыханием. (7 ч)
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед 
началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед 
началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, 
быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в 
быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 
знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 
произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании). 
М узыкальны й звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 
интонирования. (5 ч) Естественный, свободный звук без крика и напряжения 
(форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 
формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато и легато. 
Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, умения использовать 
головной и грудной регистры.
Работа над дикцией и артикуляцией.(6 ч) Развивать согласованность артикуляционных 
органов, которые определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или 
дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и 
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). Особенности 
произношения при пении: напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 
звучания неударных гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных.
Ф ормирование чувства ансамбля. (10 ч)Выработка активного унисона (чистое и 
выразительное интонирование диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости 
в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 
половинная). Постепенное расширение задач: интонирование произведений в различных 
видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах 
с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое 
интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения 
двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без 
сопровождения.
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Ф ормирование сценической культуры. Работа с фонограммой. (6 часов) Обучение 
ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 
аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под 
фонограмму -  заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 
Задача педагога -  подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 
возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 
аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 
развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 
комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 
сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности 
и созданию сценического образа.

Тематическое планирование.

№ п/п Название раздела Кол-во часов

1 Певческая установка. Певческое дыхание. 7

2 Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 
интонирования.

5

3 Работа над дикцией и артикуляцией 6

4 Формирование чувства ансамбля. 10

5 Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 6

Итоговое занятие 1

Итого: 35

Рабочие программы учебных предметов, курсов МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе и размещаются в с 
открытом доступе в сети Инертнет на сайте МКОУ «Зеленорощинская СОШ» и в АИС. 
Сетевой регион. Образование». Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений представлена содержанием предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 
деятельности, организованных в ОО по выбору участников образовательных отношений и 
отражена в данной ООП ООО. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
внеурочной деятельности являются приложением к данной ООП ООО и ежегодно 
утверждаются на новый учебный год.

2.3. П рограмма воспитания и социализации обучающихся

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования (далее -  Программа) 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 страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО и, подобно 
ей, выступает в качестве возможной концептуальной и методической основы для 
разработки и реализации образовательным учреждением собственной программы по 
этому направлению деятельности.

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей
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социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных принципов, традиций и ценностей жителей Алтайского края, Ребрихинского 
района, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности , школы, 
семьи и других субъектов общественной жизни. Наша школа является сельской. 
Численность учащихся составляет около 100 человек, которые проживают в отдалённых 
населённых пунктах, где отсутствуют культурно-досуговые центры, в которых дети 
могли бы развивать систему ценностей и воспитывать культуру общения. В связи с этим, 
образовательное учреждение несёт большую ответственность не только за учебную 
деятельность, но и за воспитание и социализацию обучающихся.

П рограмма направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;
- формирование экологической культуры.
П рограмма обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 
в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в
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ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 
и праздников (региональных, государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения;
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 
различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;
- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения;
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- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 
по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 
является документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного 
учреждения

2.3.1. Ц ель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся
Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание -  целенаправленный процесс, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание- педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 
процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 
общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 
и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 
социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания 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
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нравственного развития и воспитания -  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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями,
обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими.
Задачи в области формирования личностной культуры:
□ □ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной
компетенции -  «становиться лучше»;
□ □ 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;
□ □ осознание школьником ценности человеческой жизни;
□ □ формирование нравственного смысла учения;
□ □ развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
□ □ развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;
□ □ развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
□ □ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата;
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□ □ формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 
основе
нравственных ценностей и моральных норм;
□ □ формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
□ □ осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности;
□ □ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
□ □ формирование экологической культуры.
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;
□ □ формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений
об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп;
□ □ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
□ □ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 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 младшего школьника почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
□ □ знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника основной 
школы.
2.3.2. Н аправления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры  
обучающихся

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. Так как школа уже имеет большой накопленный 
опыт гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся, а так 
же хорошую базовую площадку для ведения этих направлений деятельности, то 
основными системообразующими направлением воспитания и социализации школьников 
будут гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. На базе этих
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направлений получат своё развитие и другие направления воспитания, основанные на 
базовых национальных ценностях.

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям:__________________________________________________________________

Направление Ценности Планируемые результаты воспитательной 
деятельности

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

любовь к России, к своему 
народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское 
общество; долг перед 
Отечеством, старшими 
поколениями, семьей; закон и 
правопорядок; межэтнический 
мир; свобода и ответственность; 
доверие к людям.

-сформировано ценностное отношение к России, 
своему народу, краю, государственной символике, 
родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; - учащиеся имеют элементарные 
представления о традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия 
и реализации гражданской, патриотической 
позиции

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности

правовое государство, 
демократическое государство, 
социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная 
компетентность, социальная 
ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны

-сформировано ценностное отношение законам РФ,
- учащиеся имеют элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и структуре российского общества, - 
учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; - учащиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания

нравственный выбор; смысл 
жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; 
любовь; почитание родителей; 
забота о старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания. Представления 
о вере, духовности, религиозной 
жизни человека и общества, 
религиозной картине мира.

- учащиеся имеют начальные представления 
о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в т.ч. об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, 
представителями социальных групп; - учащиеся 
имеют нравственноэтический опыт 
взаимодействия с людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям; - учащиеся 
неравнодушны к жизненным проблемам других 
людей, умеют сочувствовать человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;
- формируется способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в обществе, 
анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей;
- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно
относятся к ним.

Формирование 
экологической 
культы, 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни

жизнь во всех её проявлениях, 
экологическая безопасность, 
здоровье физическое, здоровье 
социальное (здоровье членов 
семьи и школьного коллектива), 
активный, здоровый образ жизни, 
экологическая культура, 
экологическая ответственность, 
устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью близких 
и окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные 
представления о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
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представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека.
- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоциональнонравственного 
отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического 
отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни

трудолюбие, творчество, 
познание, истина, созидание, 
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
целей, бережливость

- сформировано ценностное отношение к 
труду и творчеству; - учащиеся имеют 
элементарные представления о различных 
профессиях;
- учащиеся обладают первоначальными 
навыками трудового творческого сотрудничества с 
людьми разного возраста;
- учащиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, создания 
нового; - учащиеся имеют первоначальный опыт 
участия в различных видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к самореализации 
в творчестве, познавательной, общественно 
полезной деятельности.

П рограммы воспитательной работы
Для решения выше перечисленных задач, в школе разработаны и реализуются следующие 
образовательные программы по вопросам воспитания:__________________________________
Направление работы Название программы Задачи программы
Духовно-нравственного развития «Я и общество» Воспитание компетенций:

- ценностно-смысловых; 
-учебно-познавательных, 
информационных, 
коммуникативных, социально- 
трудовых;
- общекультурных (нравственных 
и гражданско-патриотических); 
-личностного 
самосовершенствования.

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

«Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

1. Создать условия для обучения 
учащихся приемам безопасного и 
ответственного поведения
2. Воспитание духовно
нравственных ценностей у 
обучающихся
3. Проведение психолого
педагогической работы по
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предупреждению
правонарушений, формирование 
ЗОЖ, воспитание толерантности и 
уважения к правам человека.
4. Обеспечение законных 
интересов и защиту прав 
несовершеннолетних

Формирование ЗОЖ «Все цвета, кроме черного» 1. Формирование позитивного 
мироощущения;
2.Выработка у детей навыков 
эффективной социальной 
адаптации, позволяющей находить 
удовольствие от жизни как 
таковой и в дальнейшем 
предупредить вредные привычки: 
курение, употребление алкоголя и 
наркотиков.

Развитие детских и
молодёжных
организаций

Программа 
детской 
организации 
«Алые паруса» (5-7 
классы)

«Надежда» (5-9 классы)

Программа молодежной 
организации «Юность» (8-11 
классы)

1. Создание условий для развития 
личности и реализации ее 
индивидуальных возможностей;
2. Освоение школьниками 
социальных ролей и способов 
самовыражения, построение 
равноправных отношений со 
сверстниками;
3. Приобщение школьников к 
здоровому образу жизни;
4. Развитие творческого 
потенциала учащихся.

1. Способствовать развитию 
личностных качеств 
старшеклассника через обучение и 
воспитание, вовлечение в 
активную общественную жизнь.
2. Создать условия для участия 
старшеклассников в органах 
самоуправления, становления и 
развития деятельности 
молодежных общественных 
организаций.

Кроме того, каждый классный руководитель имеет возможность самостоятельно 
выбрать дополнительные программы для работы класса:
- Программа семейного воспитания «Путь к согласию»;
- Программа профориентационной работы;
- Право и закон;
- Толерантность;
- Здоровье;
- В жизнь без наркотиков;
-Собственная программа развития классного коллектива

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

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
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происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам.
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 учащимся 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 селу, 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;
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• 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;

• 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); репродуктивное (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;
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• 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, 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 учащ имися__________________
Направление Виды деятельности Формы и методы работы
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Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям человека

• Изучают Конституцию РФ, 
получают знания об основных правах 
и обязанностях граждан России
• Знакомятся с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга •
• Знакомятся с историей и
культурой родного края, народным 
творчеством
• Знакомятся с важнейшими
событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением
государственных праздников
• Знакомятся с деятельностью
общественных организаций
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций
• Участвуют в беседах о
подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, в проведении 
игр военно-патриотического
содержания

социальное проектирование (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
вахты памяти (внеурочная, внешкольная); 
волонтёрское движение (внеурочная, внешкольная); 
тимуровская работа (внеурочная, 
внешкольная);
профильные смены (внешкольная); 
тематические праздники (внеурочная, 
внешкольная);
тематические линейки (внеурочная, внешкольная);
работа военно-патриотического клуба
«Патриот» (внеурочная);
беседа, экскурсия (урочная, внеурочная,
внешкольная);
классный час (внеурочная);
туристическая деятельность, краеведческая
работа (внеурочная, внешкольная);
просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная,
внешкольная);
творческие конкурсы, фестивали, праздники, 
спортивные соревнования (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
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• встречи с ветеранами и военнослужащими
(урочная, внеурочная, внешкольная)

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности

• Активно участвуют в 
улучшении школьной среды
• Овладевают формами и 
методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение
• Активно и осознанно 
участвуют в разнообразных видах и 
типах отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, 
учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби).
• Активно участвуют в 
организации, осуществлении и 
развитии школьного 
самоуправления
• Разрабатывают на основе 
полученных знаний и активно 
участвуют в реализации посильных 
социальных
• Учатся реконструировать (в 
форме описаний, презентаций, фото- 
и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, 
имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов.

• Социальное проектирование (урочная, 
внеурочная, внешкольная);
• Правовые игры (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
• Конференция (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
• Интерактивная игра (урочная, 

внеурочная, внешкольная);
• Тематические праздники
• Эстафета мнений (урочная, 

внеурочная, внешкольная);
• Форум (урочная, внеурочная, внешкольная)

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания

Знакомятся с конкретными 
примерами высоконравственных 
отношений людей • 
Участвуют в общественно полезном 
труде в помощь школе, селу, родному 
краю.
Принимают добровольное участие в 
делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, 
живых существах, природе.
Получают системные представления 
о нравственных взаимоотношениях в 
семье, расширяют опыт позитивного 
взаимодействия в семье

диспуты (урочная, внеурочная, внешкольная); 
слёты ( внешкольная);
интерактивные игры (внеурочная, внешкольная); 
тренинги (внеурочная, внешкольная);
Ролевые игры (внеурочная, внешкольная);
деловые игры (урочная, внеурочная,
внешкольная);
гостиные(урочная, внеурочная, внешкольная); 
брейн-ринг(урочная, внеурочная, внешкольная); 
создание моделирующих ситуаций (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
беседа, экскурсии, заочные путешествия 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции (внеурочная, внешкольная); 
художественные выставки, уроки - 
этики (внеурочная, внешкольная); 
классный час (внеурочная);
просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
праздники, коллективные игры (внеурочная, 
внешкольная);
акции благотворительности, милосердия
(внешкольная);
творческие проекты, презентации (урочная, 
внеурочная, внешкольная).

Формирование 
экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни

• Получают представления о здоровье, 
здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого 
организма
• Участвуют в пропаганде 
экологически сообразного здорового

• интерактивные игры (внеурочная, 
внешкольная);
• агитбригада (внеурочная, внешкольная);
• акции (внеурочная, внешкольная);
• диспуты (урочная, внеурочная, 
внешкольная);



образа жизни
• Учатся экологически 
грамотному поведению в школе, 
дома, в природной среде: 
организовывать экологически 
безопасный уклад школьной и 
домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять 
места обитания растений и животных
• Участвуют в проведении 
школьных спартакиад, эстафет, 
экологических и туристических 
слётов, экологических лагерей, 
походов по родному краю.
• Участвуют в 

практической
природоохранительной деятельности
• Составляют правильный 
режим занятий физической 
культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим 
дня, учёбы и отдыха.
• Учатся оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим.
• Получают представление о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека
• Приобретают навык 
противостояния негативному 
влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья 
привычек, зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет»)
• Разрабатывают и реализуют 
учебно-исследовательские и 
просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и 
бизнес и др.

• круглые столы (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
• исследовательские проекты 

(урочная, внеурочная, внешкольная);
• социальное проектирование(внеурочная, 
внешкольная);
• беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная);
• встречи со спортсменами, тренерами, 
представителями профессий (внеурочная, 
внешкольная);
• прогулки на природе для укрепления своего 
здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная);
• урок физической культуры (урочная);
• спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная);
• подвижные игры (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
• туристические походы, слёты (внеурочная, 
внешкольная);
• спортивные соревнования (внешкольная);
• игровые и тренинговые программы в 
системе взаимодействия образовательных и 
медицинских учреждений (внешкольная);

Воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии

• Участвуют в олимпиадах по 
учебным предметам, руководят • 
техническими и предметными • 
кружками, познавательными играми • 
обучающихся младших классов.
• Участвуют в экскурсиях на 
промышленные и
сельскохозяйственные предприятия •• 
Знакомятся с профессиональной 
деятельностью и жизненным путём 
своих родителей и прародителей,
• Участвуют в различных 
видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и • 
взаимодействующих с ней • 
учреждений дополнительного • 
образования, других социальных • 
институтов;
• Приобретают умения •и 
навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками,

акции (внеурочная, внешкольная), 
операции (внеурочная, внешкольная), 
трудовые десанты (внеурочная, внешкольная) 
клуб интересных встреч (урочная, внеурочная, 
внешкольная),
работа самоуправления (внеурочная, 
внешкольная),
проект «Дежурство по-новому»
(внешкольная), • Неделя профессий

(урочная, внеурочная, внешкольная). 
Экскурсии на производственные предприятия, 
встречи с представителями разных профессий 
(урочная, внеурочная, внешкольная), 
презентации «Профессия моих родителей» 
сюжетно-ролевые, экономические игры 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
праздники труда, ярмарки, город мастеров 
(внеурочная, внешкольная); 
конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная); 
фестиваль кружковой работы и внеурочной 
деятельности (внеурочная, внешкольная)
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взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности
• Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём 
своих родителей и прародителей, 
Учатся творчески и критичес 
работать с информацией

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры 
(эстетическое 
воспитание):

• 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
• Получают опыт 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности
• Участвуют вместе с 
родителями в проведении выставок 
семейного художественного • 
творчества,
музыкальных вечеров,
• Участвуют в оформлении 
класса и школы, озеленении 
пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт.

• экскурсии (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
• виртуальные экскурсии (урочная, 
внеурочная, внешкольная);
• викторины (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
• заочное путешествие (урочная, внеурочная, 
внешкольная);
• предметные уроки (урочная);
• беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная);
• посещение конкурсов и фестивалей, 
ярмарок, тематических выставок

(внеурочная, внешкольная);
• проведение выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных 
вечеров (внеурочная, внешкольная)

М ероприятия по реализации воспитательной программы по направлению 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Название мероприятия Сроки Ответственные
Цикл классных часов по правилам поведения в школе и других 
общественных местах.

в течение года Классные руководители

Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. 
Человеческие ценности»

в течение года Классные руководители

Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодействовать» в течение года Классные руководители
Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в 
духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, 
другим взглядам.

в течение года Классные руководители

Реализация программ внеурочной деятельности духовно- 
нравственной направленности

в течение года Педагоги (классные 
руководители)

«Венок дружбы» - мероприятия, направленные на знакомство с 
традициями и обычаями народов России и мира.

В течение года Отв. по ВР, классные 
руководители

Благотворительная акция: «Семья -  семье: поможем 
школьнику»

Сентябрь Классные руководители, 
инспектор по охране 
прав детства.

День пожилого человека
- подготовка открыток, сувениров
- участие в концерте для жителей села.

Октябрь Отв по ВР, классные 
руководители

Неделя семьи, День матери.
- конкурсы творческих работ 
-«Папа, мама, я -  спортивная семья»
- День открытых дверей

Ноябрь Отв по ВР, классные 
руководители, педагоги 
дополнительного 
образования

Декада добра Апрель Отв по ВР, классные 
руководители
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Название мероприятия Сроки Ответственные
Всемирный день семьи Май Отв по ВР, классные 

руководители

М ероприятия по реализации воспитательной программы по направлению 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека

Название мероприятия Сроки Ответственные
Тематические встречи с ветеранами локальных 
конфликтов, тружениками тыла, воинами запаса, 
студентами и выпускниками военных учебных 
заведений.

В течение года Администрация, классные 
руководители

Экскурсии в районный музей В течение года Классные руководители, 
учитель истории

Тематические классные часы по правовому, 
гражданскому и патриотическому воспитанию

В течение года Классные руководители

Цикл классных часов по профилактике 
правонарушений и преступлений, правовому 
воспитанию.

В течение года Классные руководители, 
администрация.

Реализация программ внеурочной деятельности 
социальной направленности

в течение года Педагоги (классные 
руководители)

Формирование органов ученического самоуправления 
на новый учебный год в классе и в школе.

Сентябрь Классные руководители, 
старшая вожатая

Учебы актива школы 3 раза в течение 
года

Старшая вожатая

День народного единства Ноябрь Классные руководители, 
педагоги

День толерантности Ноябрь Классные руководители, 
педагоги

Неделя правовых знаний (День прав человека, День 
конституции)

Декабрь Отв по ВР, классные 
руководители, учитель 
обществознания

Месячник военно-патриотического воспитания 
школьников
- уроки мужества
- участие в игре «Зарница»
- конкурсы рисунков и плакатов

Февраль Отв по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители, учитель 
ОБЖ.

Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы 
«День Победы -  праздник всей страны!»

Май Отв по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

М ероприятия по реализации воспитательной программы по направлению 
Воспитание социальной ответственности и компетентности

Название мероприятия Сроки Ответственный
Предметные кружки В течение года Рук-ли кружков
Предметные недели В течение года Рук -ли МО, учителя 

предметники
Волонтерское движение В течение года Отв по ВР
Тимуровское движение В течение года Классные руководители
Участие в Месячнике пожилого человека октябрь Классные руководители
Участие в олимпиадах ноябрь Учителя предметники

Информационные часы 
Час общения и беседы

По воспитательному плану Классные руководители
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Классные часы и мероприятия по развитию 
интеллектуальных умений и навыков

По воспитательному плану Классные руководители

Акция «Самый читающий ученик» декабрь Учебный сектор 
Библиотекарь

Акция «Самый аккуратный ученик» «Учебник» октябрь Учебный сектор 
Библиотекарь

Участие в районных предметных и 
нтеллектуальных конкурсах»

в течение года Учителя-предметники

Участие в дистанционных чемпионатах, 
конкурсах

в течение года Учителя-предметники

Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства

декабрь Классные руководители, 
учитель права

М ероприятия по реализации воспитательной программы по направлению 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к  сознательному выбору профессии

Название мероприятия Сроки Ответственный
Организация дежурства по школе. В течение года Отв по ВР
Участие в субботниках по уборке территории. Октябрь, апрель Классные руководители
Украшение школы и классов и школы к Новому 
году.

Декабрь Классные руководители

Классные часы « Что такое труд?». По воспитательному плану Классные руководители
Классные часы на тему: «Азбука добрых дел». По воспитательному плану Классные руководители
Операция «Помоги книге!» Март Библиотекарь
Работа на пришкольном участке по его 
озеленению.

Май-июнь Отв. за УОУ

Смотр классных кабинетов. январь Старшая вожатая

М ероприятия по реализации воспитательной программы по направлению 
Ф ормирование экологической культуры

Мероприятия Сроки Ответственный
Кружок «Я иду по экологической тропинке» В течение года Руководитель кружка
Работа Наркопоста В течении года
Классные часы о растениях, животных, природе По воспитательному 

плану
Классные руководители

Классные часы о защите окружающего мира По воспитательному 
плану

Классные руководители

Акция «Покормите птиц зимой» декабрь-февраль Классные руководители

День птиц Март-апрель Учитель биологии
Участие в конкурсе агитационных плакатов 
«Защитим лес»

апрель Учитель ИЗО

День урожая для 1-4 классов октябрь Вожатая
Уборка закрепленной территории. май Кл. руководители

Акция «Аллея памяти» май Руководитель ВПК
Экологические десанты, волонтерские акции по мере необходимости Отв по ВР
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Участие в районных конкурсах и мероприятиях 
экологического направления

по районному плану 
работы

Классные руководители

Организация экскурсий и походов с классом В хорошую погоду Классные руководители

М ероприятия по реализации воспитательной программы по направлению 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ

эстетической культуры

Мероприятия Сроки Ответственный

Кружки и секции по интересам В течение года Рук-ли кружков

Конкурс рисунков об осени. с 24 сентября Классные руководители
День учителя. Концертная программа октябрь Отв по ВР, вожатая
Осенний бал «В этот осенний вечер» октябрь Классные руководители
Участие в районных мероприятиях По районному плану Классные руководители
Концерт к Дню матери Ноябрь Классные руководители
Конкурс фотографий «Один день из жизни моей 
школы»

декабрь Вожатая

День народных игр Апрель Вожатая
Новогодний праздник декабрь Классные руководители
Концерт к 8 марта. март Классные руководители
Участие в районных творческих конкурсах По плану районных 

мероприятий
Отв. по ВР, вожатая

М ероприятия по реализации воспитательной программы по направлению 
Ф ормирование здорового и безопасного образа жизни

М ероприятия Сроки Ответственный
День здоровья Сентябрь

май
Учитель физкультуры

Месячник по формированию здорового 
образа жизни

ноябрь Отв. по ВР, учитель 
физкультуры, классные 
руководит.

Осенний кросс сентябрь Учитель физкультуры
Классные часы по валеологии, 
о спорте, спортсменах, олимпийских играх, о 

способах здорового образа жизни

По плану 
воспитательной работы

Кл. руководители

Веселые старты ноябрь Учитель физкультуры

Международный день отказа от курения. 
Конкурс рисунков.

4 ноября Отв по ВР, вожатая

Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья»

март Учитель ИЗО

Школьная спартакиада март Волков В.Н., 
Семенов В.П.

Классные часы, с приглашением 
медицинских работников

По воспитательному 
плану

Классные руководители

Весенний легкоатлетический кросс май Учитель физкультуры
Первенство школы по пионерболу, волейболу февраль Учитель физкультуры

Походы, экскурсии Осень, весна Классные руководители
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День здоровья. 7 мая Учитель физкультуры

Участие в районных соревнованиях по районному плану Учитель физкультуры

Спортивные кружки и секции по плану работы школы Учитель физкультуры

Антинаркотическая акция «Классный час. 
Наркотики. Отвественность»

декабрь Отв по ВР

Профилактическая работы 
антинаркотической направленности

В течение года Руководитель
наркопоста

2.3.4. Ф ормы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Я рмарка 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 участие не только 
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 
известные признанные специалисты.
Дни откры ты х дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 
этом образовательной организации.
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 организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям
П редметная 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.
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) 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.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной 
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов:

Этап Ведущий
субъект

Планируемая деятельность

Организационно
административный
этап

администрация
школы

• создание среды школы, 
поддерживающей созидательный 
социальный опыт учащихся, 
формирующей конструктивные ожидания 
и
позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций 
школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений 
учащихся, 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 учащихся;
• адаптация процессов стихийной 
социальной деятельности учащихся 
средствами целенаправленной
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деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов 
социализации учащихся — 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 
учащихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального 
взаимодействия школьного социума; • 
поддержание субъектного характера 
социализации учащегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в 
социальной деятельности.

Организационно
педагогический этап

педагогический
коллектив

• обеспечение целенаправленности, 
системности и непрерывности процесса 
социализации учащихся;
• обеспечение разнообразия форм 
педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для 
личностного роста учащихся, 
продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе 
взаимодействия с учащимися условий для 
социальной деятельности личности с 
использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и 
педагогической психологии;
• создание условий для социальной 
деятельности учащихся в процессе 
обучения и воспитания;
• обеспечение возможности 
социализации учащихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, 
интеграции в новые виды социальных 
отношений, самоактуализации 
социальной деятельности;
• определение динамики 
выполняемых учащимися социальных 
ролей для оценивания эффективности их 
вхождения в систему общественных 
отношений;
• использование социальной 
деятельности как ведущего фактора 
формирования личности учащегося; • 
использование роли коллектива в 
формировании идейно-нравственной
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ориентации личности учащегося, его 
социальной и гражданской позиции; 
стимулирование сознательных 
социальных инициатив и деятельности 
учащихся с опорой на мотив деятельности 
(желание, осознание необходимости, 
интерес и др.).

Этап социализации 
учащихся

• формирование активной 
гражданской позиции и ответственного 
поведения в процессе учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности учащихся;
• усвоение социального опыта, 
основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту учащихся в 
части освоения норм и правил 
общественного поведения;
• формирование у учащегося 
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 специфичные для 
возраста учащегося;
• 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;
• 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
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самовоспитания

Для получения более высоких результатов воспитания школа выстраивает тесное 
взаимодействие с заинтересованными структурами и ведомствами:
- Детско-юношеским центром
- ОМВД Ребрихинского района
- ОГИБДД
- краеведческим музеем
-подразделением по делам несовершеннолетних 
-центром социальной помощи семье и детям 
-центром занятости населения 
-комиссией по делам несовершеннолетних
- сельским клубом;
- Зеленорощинским ФАП;
- Советом ветеранов
- сельской библиотекой.

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:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 
получения образования).
О рганизация развиваю щ их 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 воспитанник
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действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 
решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 
игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 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.
Ф ормы 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:
- 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.

М ероприятия по реализации воспитательной программы

№ М ероприятия Сроки Ответственный

1. Собрание с родителями первоклассников Май, август Учителя начальных 
классов

2. Собрание с родителями дошкольников. 
Заявления в группу.

Май, сентябрь Инспектор по охране 
прав детства
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3. Сбор заявлений для регулирования и 
удешевления питания

сентябрь Классные руководители

4. Классные родительские собрания Раз в четверть Классные руководители

5. Школьные родительские собрания Раз в полугодие Администрация школы

6. Индивидуальная работа с родителями В течение года Классные руководители

7. Консультативная работа с родителями В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог

8. Работа общешкольного родительского 
комитета

В течение года Директор школы

9. Работа Управляющего Совета школы В течение года Председатель Совета

10. День пожилого человека 1 октября Отв по ВР

11. Совместные мероприятия с сельскими 
клубами и библиотекой

В течении года Отв по ВР, зав. СК

12. Собрание с родителями выпускных 
классов

Январь, май Классные руководители 
9, 11 кл

13. Выпускной вечер июнь Родительский комитет

14. Работа с родителями трудных подростков По планам школы Классные руководители, 
педагог-психолог

15. Работа в женсовете по работе с семьей 
при администрации Зеленорощинского 
с/с

по плану 
администрации

Инспектор по охране 
прав детства

16. Акция «Милосердие», посвященная 
декаде инвалидов

декабрь Вожатая

17. Поездки в театр и музеи, на экскурсии. в течение года Классные руководители

18. Совместная работа с субъектами 
профилактики

Совместный план Отв по ВР

19. Кружки дополнительного образования В течение года Отв по ВР

20. Рейды по посещению семей учащихся 2-3 раза в год Классные руководители, 
отв по ВР

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

М одель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной 
деятельности и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван

619



сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательной 
деятельности являются:
- организация занятий (уроков);
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
- учет зоны работоспособности обучающихся;
- распределение интенсивности умственной деятельности;
- использование здоровьесберегающих технологий.
М одель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.
М одель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений -  групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер, используются возможности профильных организаций -  медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 
организует классный руководитель.
М одель просветительской и методической работы с участниками образовательных 
отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 
внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций -  
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп -  коллективов);
программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);
стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет.

Вопрос укрепления и сохранения здоровья школьников - одно из приоритетных 
направлений работы школы. Деятельность школы в этом вопросе строится сразу в 
нескольких направлениях:
- пропаганда ЗОЖ (беседы, вечера, тематические дискотеки, акции и т.д.);
- занятость школьников спортом (Дни здоровья, работа спортивных секций и др.);
- организация здорового питания школьников, витаминизация;
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- работа с родителями по формированию ЗОЖ в семье.
Культура здорового образа жизни в сознании учащихся школы формируются в течение 

всего учебного года, причём используются разные формы работы. К традиционным 
можно отнести проведение дней здоровья, военно-спортивной игры «Зарница», участие в 
туристических слётах. Учащиеся школы активно занимаются спортом, посещая 
волейбольную секцию.

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся

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 
комплексов мероприятий.
П ервы й комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 
нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует 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; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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 комплекса 
обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 
средств.
Ч етверты й комплекс мероприятий формирует 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
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своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся будут способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 
рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке).
П яты й комплекс мероприятий обеспечивает 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; вовлечение 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, проведенное за компьютером.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения при 
получении основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) 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, в том числе горячих 
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 
культуры, психолог, медицинский работник);
• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного деятельности, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
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• 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 средств 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.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога.

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 динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (День 
Здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 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.;
• создание комиссии по экологической культуре и здоровью в Управляющем совете 
школы, включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 
родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 
программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
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-  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, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 
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;
- 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).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 
стипендий, спонсорство и т. п.

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»
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портфолио. Портфолио имеет смешанный характер и содержит артефакты признания 
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д. и артефакты деятельности 
(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.)),.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. В школе традиционно 
проводятся: посвящение в первоклассники, субботники, генеральные уборки классов, 
акция «Вахта памяти», акция «Аллея памяти», ежегодно проходит месячник военно
патриотической работы.
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся
П ервы й критерий -  степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательной деятельности и образовательной среды, организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др.
Второй критерий -  степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в ученических классах;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
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классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные, индифферентные, враждебные);
- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 
друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся);
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.
Третий критерий -  степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 
образовательной программы основного общего образования.
Ч етверты й критерий -  степень реализации задач воспитания 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, выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса;
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);
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- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.

2.3.11. М етодика и инструментарий мониторинга 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 
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;
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- 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.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики деятельности воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспита-ния и социализации 
обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 
и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 
этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
Для изучения динамики деятельности воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики деятельности 
воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 
интерпретационного этапов исследования.
К ритериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся.
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика деятельности 
воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
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систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей может 
являться одной из характеристик положительной динамики деятельности воспитания и 
социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 
и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 
появления тенденций отрицательной динамики деятельности воспитания и социализации 
обучающихся.

Критерии оценки эффективности воспитательной деятельности ш колы

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 
результата

Методики

Охват внеурочной деятельностью 1. Занятость учащихся во 
внеурочное время

сводная таблица

Состояние преступности 1 . Отсутствие правонарушений и 
отсева учащихся;

количество учащихся, состоящих 
на учете в ПДН ОВД

Уровень воспитанности 1. Уважение к школьным 
традициям и фундаментальным 
ценностям;
2. Демонстрация знаний этикета и 
делового общения;
3. Овладение социальными 
навыками

сводная таблица по классам

Сформированность 
познавательного потенциала

1. Освоение учащимися 
образовательной программы
2.Развитость мышления
3.Познавательная активность 
учащихся
4.Сформированность учебной 
деятельности

1. Школьный тест умственного 
развития
2. Статистический анализ 
текущей и итоговой успеваемости
3. Методики изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребенка
4. Метод экспертной оценки 
педагогов и самооценки учащихся
5. Педагогическое наблюдение

Сформированность 
коммуникативного потенциала 
личности выпускника

1. Коммуникабельность
2. Сформированность 
коммуникативной культуры 
учащихся
З.Знание этикета поведения

1. Методика выявления 
коммуникативных склонностей.
2. Методы экспертной оценки 
педагогов и самооценки 
учащихся.
3. Педагогическое наблюдение.

Сформированность 
нравственного потенциала

1.Нравственная направленность 
личности
2.Сформированность отношений 
ребенка к Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, труду.

. Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о жизненном 
опыте"
2. Методика С.М. Петровой 
"Русские пословицы"
3. Методики "Акт добровольцев", 
"Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 
рыбка", "Цветик - семицветик"

Сформированность физического 
потенциала

1.Состояние здоровья
2.Развитость физических качеств 
личности

1. Состояние здоровья 
выпускника школы
2. Развитость физических качеств 
личности

629



3. Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья 
ученика
4. Выполнение контрольных 
нормативов по проверке развития 
физических качеств
5. Отсутствие вредных привычек

Сформированность эстетического 
потенциала

1.Развитость чувства прекрасного
2.Сформированность других 
эстетических чувств

Результативность работы ДО 1. Эффективность деятельности 
органов, объединений.

2. Расширение круга вопросов, 
самостоятельно решаемых детьми.

Методика М.И. Рожкова 
«Диагностика уровня творческой 
активности учащихся»
Сводная таблица

Результативность в районных и 
областных мероприятиях

Имидж школы Сводная таблица

Оценка микроклимата в школе 1. Характер отношений между 
участниками учебно
воспитательной деятельности

2. Единые требования 
педагогов и родителей к ребенку.

3. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях.

4. Нравственные ценности.
5. Создание благоприятного 

психологического климата в 
коллективе.

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 
о жизненном опыте».
Методика С.М. Петровой 
«Пословицы»
Методика М.И. Рожковой 
«Изучение социализированности 
личности».
Методика Л.В. Байбородовой 
«Ситуация выбора».
Анкета «Что такое счастье?»
Игра «Фантастический выбор» 
Анкета «Моя семья». Методика 
Е.Н. Степановой «Изучение 
удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика А.А. Андреева. 
«Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика Е.А. Степановой 
«Изучение удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 
Методика А.А. Андреева 
«Изучение удовлетворенности 
подростков жизнедеятельностью 
в образовательном учреждении». 
Анкета для старшеклассников.

Сформированность 
общешкольного коллектива

1.Состояние эмоционально
психологических отношений в 
коллективе
2.Развитость самоуправления
3.Сформированность совместной 
деятельности

1. Анкетирование;
2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой;
3. Методика «Изучение 

социализированности личности 
учащегося» М.И.Рожкова;
4. Методика «Определение 
уровня развития самоуправления 
в ученическом коллективе» 
М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения 
удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью» 
А.А.Андреева;
6. Комплексная методика 
«Изучения удовлетворенности
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родителей жизнедеятельностью 
образовательного учреждения» 
А.А.Андреева;
7. Методика «Социально - 
психологическая самоаттестация 
коллектива» Р.С.Немова.
8. Методика "Наши отношения"

Удовлетворенность учащихся и 
их родителей 
жизнедеятельностью

Комфортность ребенка в школе 
2. Эмоционально

психологическое положение 
ученика в школе (классе)

1. Методика А.А. Андреева 
"Изучение удовлетворенности 
учащегося школьной жизнью"
2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в 
коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5. Сводная ведомость 
трудоустройства выпускников

Интеграция учебной и 
внеучебной деятельности.

Рост познавательной активности 
учащихся.
Наличие высокой мотивации в 
учебе.
Расширение кругозора учащихся. 
Самореализация в разных видах 
творчества.
Самоопределение после окончания 
школы.

Анализ результативности участия 
во внеклассной работе.
Анкета «Зеркало».
Анкета «Патриот».
Анкета «Что вам интересно?» 
Анкета «Анализ интересов и 
направленности подростков». 
Анкета «Интересы и досуг». 
Анкета «Профориентация 

подростков.
Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 
Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост»

Прилож ение 1
А нкета "Т ы  и твоя ш кола"

1 . Напиши свою фамилию и имя
2. Для чего прежде всего существует школа?
3. Почему ты ходишь в школу?
4. Оцени свою работу в школе
5. Какой предмет нравится?
6. Объясни, почему нравится?

Диагностика уровня творческой активности учащихся
(Методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова, Б. С. Алишева, Л. А. Воловича)
Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей провести 
сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся творческой 
активности.
Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 
критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность на 
творчество.
Предусмотрен также контрольный опрос, предполагающий сравнение оценки ответов и 
самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми.
Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой учащимися по 
каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные результаты с самооценкой, 
которая выявляется в последнем разделе опросника. Самооценка по критерию «чувство 
новизны» определяется по среднему баллу ответов на вопросы 41-44; по критерию 
«критичность» -  на вопросы 45-48; по критерию «способность преобразовать структуру 
объекта» -  на вопросы 49-52; по критерию «направленность на творчество» -  на вопросы
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53-56. Например, по критерию «чувство новизны» средний балл составил 1,45, а 
самооценка -  0,9. В этом случае мы корректируем оценку, высчитывая средний результат 
между оценкой и самооценкой.
Можно выделить три уровня творческой активности подростка и отдельных ее аспектов: 
низкий -  от 0 до 1; средний -  от 1 до 1,5; высокий -  от 1,5 до 2.
1. Опросник. « Чувство новизны»
Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных ниже 
ситуациях (заполняется символ ответа в карточках):
1. Если бы я строил дом для себя, то:
а) построил бы его по типовому проекту (0)
б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино (1)
в) построил бы такой, которого нет ни у кого (2)
2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:
а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми (0)
б) сочиняю сам сюрприз для гостей (2)
в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино (1)
3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:
а) оригинальную (2)
б) трудную (1)
в) простую (0)
4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название:
а) красивое (1)
б) точное (0)
в) необычное (2)
5. Когда я пишу сочинение, то:
а) подбираю слова как можно проще (0)
б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо отражают мои 
мысли (1)
в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова (2)
6. Мне хочется, чтобы на уроках:
а) все работали (1)
б) было весело (0)
в) было много нового (2)
7. Для меня в общении самое важное:
а) хорошее отношение товарищей (0)
б) возможность узнать новее («родство душ») (2)
в) взаимопомощь (1)
8. Если бы я был поваром, то:
а) стремился бы к. тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны (0)
б) создавал бы новые блюда (2)
в) старался бы мастерски готовить все известные блюда (1)
9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я выбрал бы:
а) «Седьмое чувство» (0)
б) «Поле чудес» (1)
в) «Очевидное-невероятное» (2)
10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы:
а) наиболее удобный маршрут (0)
б) неизведанный маршрут (2)
в) маршрут, который хвалили мои друзья(1)
2. Опросник «Критичность»
Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на карточке 
следующими символами Ваши ответы:
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а) полностью согласен -  0;
б) не согласен -  2;
в) не готов дать оценку данному высказыванию -  1.
11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д. И. Писарев).
12. Лицо -  зеркало души (М. Горький).
13. Единственная настоящая ценность -  это труд человеческий (А. Франс).
14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле).
15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл).
16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публимий Сир).
17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает Франсуа де Ларошфуко).
18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние (Блез 
Паскаль).
19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. Д. Тимирязев).
20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. Оруэлл).
3. И спытание «Способность преобразовывать структуру объекта»)
В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некая связь или какое-то 
соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое соотношение существует 
между этими двумя словами, и выбрать из четырех предложенных ответов пару слов, 
между которыми существует та же связь или то же соотношение. Запишите в карточку 
номер ответа.
21. ИЗГНАНИЕ - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 
а) вор
Арест б) обвиняемый
в) судья
г) адвокат
22. ОЗЕРО-ВАННА 
а) лужа
Водопад б) труба
в) вода
г) душ
23. ВУЛКАН - ЛАВА
1) источник -  родник

Ш КОЛЬНЫ Й ТЕСТ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (ШТУР)
(разработан учеными НИИ ОПП РАЯ)
Цель: исследовать умственное развитие учащихся подросткового и юношеского возраста. 
Ход проведения. Учащимся зачитывается следующая инструкция: «Сейчас Вам будут 
предложены задания, которые предназначены для того, чтобы выявить Ваши умения 
рассуждать, сравнивать предметы и явления окружающего мира, находить в них общее 
и различное. Эти задания отличаются от тех, что Вам приходится выполнять на 
уроках. Для выполнения заданий Вам понадобятся ручка и бланки, которые я Вам 
раздам. Вы будете выполнять разные наборы заданий. Перед началом предъявления 
каждого набора заданий дается описание теста и на примерах объясняется способ его 
решения. На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное время. 
Начинать и заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все задания следует 
решать строго по порядку. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. 
Старайтесь работать быстро и без ошибок». После того, как исследователь убеждается 
в том, что учащиеся подготовлены к работе с тестом, школьникам предлагается 
выполнить поочередно шесть наборов заданий (субтестов). Каждый субтест 
выполняется за ограниченный промежуток времени:
Осведомленность 1 — 8 минут.
Осведомленность II — 4 минуты.
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Аналогии — 10 минут.
Классификации — 7 минут.
Обобщения — 8 минут.
Числовые ряды — 7 минут.
Перед выполнением учащимися каждого субтеста зачитывается описание и разбираются 
примеры очередного субтеста. Далее экспериментатор спрашивает: «Есть ли вопросы?» 
При их отсутствии дается указание начать выполнение заданий. По истечении 
времени, отведенного на выполнение первого субтеста, исследователь прерывает работу 
испытуемых и зачитывает инструкцию к следующему субтесту.

Фамилия, имя_________________________________________
Класс_____________________  Дата____________________
Наборы заданий субтестов.
Описание и примеры набора заданий № 1
В каждом из предложений не хватает одного слова. Из пяти приведенных слов вы 
должны подчеркнуть одно слово, которое правильно дополняет данное предложение (в 
примерах правильный ответ выделен другим шрифтом).
Примеры:
1) Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и ...
а) случай; б) подвиг; в) ж и зн ео п и са н и е ; г) книга; д) писатель.
Правильный ответ — выделенное слово «жизнеописание».
2) Противоположным к слову «отрицательный» будет слово ...
а) неудачный; б) спорный; в) важный; г) случайный; д) полож ительный.
Правильный ответ — выделенное слово «положительный».
Набор заданий № 1
1. Начальные буквы имени и отчества называются ...
а) вензель; б) инициалы ; в) автограф ; г) индекс; д) анаграмма.
2. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, доклада — это ... 
а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) отрывок; д) конспект.
3. Система взглядов на природу и общество есть ...
а) мечта; б) оценка; в) мировоззрение; г) кругозор; д) иллюзия.
4. Гуманный — это ...
а) общественный; б) человечный; в) профессиональный; г) агрессивный; д) пренебрежительный.
5. Наука о выведении лучших пород животных и сортов растений называется ... 
а) бионика; б) химия; в) селекция; г) ботаника; д) физиология.
6. Одинаковыми по смыслу являются слова «демократия» и ... 
а) анархия; б) абсолютизм; в) народовластие; г) династия; д) классы.
7. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и деятельности, 
называется ...
а) резолюцией; б) постановлением; в) традицией; г) кодексом; д) проектом.
8. Противоположностью понятия «лицемерный» будет ...
а) искренний; б) противоречивый; в) фальшивый; г) вежливый; д) решительный.
9. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о ...
а) компромиссе; б) общении; в) объединении; г) переговорах; д) противоречии
10. Отсутствие интереса и живого активного участия к окружающему -  это ...
а) рациональность; б) пассивность; в) чуткость; г) противоречивость; д) черствость.
11. Начитанность, глубокие и широкие познания -  э т о .
а) интеллигентность; б) опытность; в) эрудиция; г) талант; д) самомнение
12. Этика — это учение о ...
а) психике; б) м орали; в) природе; г) общ естве; д) искусстве.
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13. Противоположностью понятия «идентичный» будет...
а) тождественный; б) единственный; в) внушительный; г) различный; д) 
изолированный.
14. Цивилизация — это ...
а) формация; б) древность; в) производство; г) культура; д) общение.
15. Оппозиция — это...
а) противодействие; б) согласие; в) мнение; г) политика; д) решение.
16. Человек, который скептически относится к прогрессу, является...
а) демократом; б) радикалом; в) консерватором; г) либералом; д) анархистом.
17. Одинаковыми по смыслу являются слова «приоритет» и  ...[
а) изобретение; б) идея; в) выбор; Г) первенство ; д) руководство.
18. Коалиция — это ...
а) конкуренция; б) политика; в) вражда; г) разрыв; д) объединение.
19. Одинаковыми по смыслу являются слова «альтруизм» и ...
а) человеколюбие; б) взаимоотношение; в) вежливость; г) эгоизм; д) нравственность.
20. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнивание в правах — это ... 
а) закон; б) эм играция; в) воззвание; г) действии; д) эмансипация.

АНКЕТА «ЧТО ТАКОЕ СЧА СТЬЕ?»
Данный метод был разработан профессором психологии университета Миннесоты Аюк 
Теллегеном .(Из книги Марси Шимофф. Про счастье.)
Оцените каждое из состояний по шкале от 1 до 5 баллов:
1 Неправда 2 Практически нет 3 Незначительно 4 В основном это так 5 Точно 
Как в школе по пятибалльной системе.
1. Я часто ощущаю себя счастливым и удовлетворенным без какой-либо на то причины.
2. Я живу настоящим моментом.
3. Я ощущаю себя живым, бодрым и энергичным.
4. Я испытываю состояние глубокого спокойствия и благостности.
5. Жизнь для меня — это необыкновенное приключение.
6. Я не позволяю неприятным ситуациям влиять на меня.
7. Я с энтузиазмом смотрю на свои дела.
8. Я часто смеюсь и радуюсь.
9. Я верю в то, что мир расположен ко мне дружелюбно.
10. Во всем, что происходит, я для себя нахожу урок или подарок судьбы.
11. Я умею выкидывать из головы лишнее и негативное.
12. Я себя люблю.
13. В каждом человеке я ищу что-то хорошее.
14. Я меняю в жизни то, что можно изменить, и принимаю то, что изменить нельзя.
15. Я окружаю себя людьми, которые меня поддерживают.
16. Я не осуждаю других и не жалуюсь.
17. Негативные мысли не омрачают мою жизнь.
18. Я ощущаю благодарность.
19. Я чувствую связь с чем-то большим.
20. Я чувствую, что понимание целей вдохновляет меня.
Если вы набрали 80— 100 баллов, вы в значительной степени ощущаете «счастье без 
причины». Если вы набрали 60-79 баллов, то у вас хорошие показатели «счастья без 
причины». Если вы набрали 40-59 баллов, то в вашей жизни есть проблески «счастья без 
причины». Если ваши баллы меньше 40, то у вас очень небольшой опыт «счастья без 
причины».

М ЕТОДИКА «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМ ОАТТЕСТАЦИЯ
КОЛЛЕКТИВА»

635



Методика Р. С. Немова предназначена для определения эталонности общности в 
восприятии ее членов. Основополагающим методом исследования является тестирование. 
Методика предназначена для подростков и юношей 14-17 лет. Исследование проводит 
педагог-психолог 1 или 2 раза в год (для исследования динамики) с учащимися школ, 
ПТУЗ, ССУЗ. Результаты исследования предназначены для преподавателей, воспитателей, 
кураторов учебных групп, мастеров производственного обучения, социального педагога, 
классных руководителей. Методика проводится в стандартных условиях учебных 
заведений (групповая форма тестирования). Интерпретация результатов проводится в 
соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования 
Цель: определить эталонность общности в восприятии ее членов.
Необходимо для проведения. Каждый учащийся должен иметь бланк со следующим 
текстом:
«Давай поразмышляем о твоей группе. Является ли она дружным, сплоченным 
коллективом? Это можно выяснить, если ответить на вопрос, сколько ребят твоей группы 
обладают перечисленными качествами.
Перед каждым выражением стоят буквы. Обведи кружком ту из них, которая означает 
ответ, соответствующий твоей точке зрения. Буквы означают: 
н — никто; 
м — меньшинство; 
п — половина; 
б — большинство; 
в — все.
н м п б в 1. Свои слова подтверждают делом.
н м п б в 2. Все вопросы решают сообща.

Искренне огорчаются при неудаче товарища. К своим ребятам и ребятам из 
других групп предъявляют одинаковые требования.

н м п б в 3. Правильно понимают трудности, стоящие перед группой.
н м п б в 4. Радуются успехам товарищей.
н м п б в 5. Помогают слабоуспевающим и ребятам из других групп.
н м п б в 6. Не ссорятся, когда распределяют обязанности.
н м п б в 7. Знают задачи, стоящие перед группой
н м п б в 8. Требовательны к себе и другим.
н м п б в 9. Личные интересы подчиняют интересам коллектива.
н м п б в 10. Принципиально оценивают успехи коллектива.
н м п б в 11. Искренне огорчаются при неудаче товарища.
н м п б в 12. К своим ребятам и учащимся других групп предъявляют одинаковые 

требования.
н м п б в 13. Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе.
н м п б в 14. Знают итоги работы коллектива.
н м п б в 15. Сознательно подчиняются дисциплине.
н м п б в 16. Не остаются равнодушными, если задеты интересы группы.
н м п б в 17. Одинаково оценивают общие неудачи.
н м п б в 18. Уважают друг друга.
н м п б в 19. Радуются успеху новичков и ребят из других групп.
н м п б в 20. Если надо, принимают на себя обязанности других членов коллектива.
н м п б в 21. Хорошо знают, чем занимаются учащиеся других групп.
н м п б в 22. По-хозяйски относятся к общественному добру.
н м п б в 23. Поддерживают принятые в группе традиции.
н м п б в 24. Одинаково оценивают справедливость наказаний.
н м п б в 25. Поддерживают друг друга в трудные минуты.
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н м п б в 26. Не хвастаются перед ребятами из других групп.
н м п б в 27. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях.
н м п б в 28. Хорошо знают, как обстоят дела друг у друга.
На доске изображается шкала возможных ответов.
Ход проведения. После тщательного объяснения исследователем задания испытуемые 
заполняют бланк. Если кто-то из учащихся испытывает затруднения, то исследователь 
помогает ему ответить на первые два-три вопроса. Важно, чтобы испытуемые ответили на 
все вопросы, тогда повышается достоверность и облегчается обработка получаемых 
результатов.
Обработка и интерпретация полученных данных. Для перевода буквенных выражений 
ответов в баллы используется шкала: 
в — 4 балла; 
б — 3 балла; 
п — 2 балла; 
м — 1 балл; 
н — 0 баллов.
Затем составляется матрица, куда заносятся ответы в баллах всех участников 
эксперимента.
Матрица для определения эталонности общности__________
Фамилия,
имя

Ответы Сумма
баллов

Кол-во
ответов

1 2 3 4 27 28
Итого:
Показателем эталонности общности в восприятии ее членов (М) является частное от 
деления общей суммы баллов всех ответов учащихся на количество ответов учащихся на 
данный вопросник.
Принято считать, если М составляет не менее 75% от максимально возможной оценки (в 
нашем случае М  > 3), то можно констатировать высокий уровень эталонности общности; 
если же составляет 50— 74% (2 < М  < 3) или менее 50% (М < 2) то это соответственно 
свидетельствует о среднем и низком уровнях эталонности общности в восприятии ее 
членов.

М ЕТОДИКА «НАШ И ОТН О Ш ЕН И Я»
(Автор-разработчик Л.М. Фридман)

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни 
коллектива.
Учащимся предлагается ознакомиться с двумя группами утверждений. В каждой группе 
нужно отметить номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. 
Для изучения взаимоприемлемости членов коллектива и конфликтности предлагается 1 -я 
группа утверждений:
1. Наш класс очень дружный и сплоченный.
2. Наш класс дружный.
3. В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе.
4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя.
5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры.
6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.
Для определения состояния взаимопомощи предлагается 2-я группа утверждений:
1. В нашем классе принято помогать друг другу без напоминаний.
2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям.
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3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик.
4. В нашем классе помогают только тогда, когда этого требует учитель.
5. В нашем классе не принято помогать друг другу.
6. В нашем классе отказываются помогать друг другу.
Обработка результатов
Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют об 
определенных взаимоотношениях в коллективе. В сводной таблице в ячейку, 
соответствующую суждению, выбранному большинством учащихся класса, ставится 
цифра 1, в остальные — цифра 0 (по каждой группе суждений).
2.3.12. П ланируемые 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 деятельности 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 и 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 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;
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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. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
5. 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.
6. 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 в 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).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; 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.
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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2.4. П рограмма коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, преодоление трудностей в освоении АООП ООО, оказание помощи и 
поддержки детям данной категории.

Программа обеспечивает:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими АООП ООО и их 
дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 
педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии);
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 
деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 
общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 
специальных учебных и дидактических пособий;
- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 
работников;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 
техническую помощь.

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 
основного общего образования обеспечена:

— созданием в школе необходимых специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного деятельности;

— интеграцией детей с особыми образовательными потребностями в школу.
При реализации программы коррекционной работы может осуществляться сетевое 

взаимодействие со школами как одна из форм совместной деятельности, направленная на 
обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего образования.

Таким учащимся может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной 
программы основного общего образования с учётом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии).

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно
ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
способствующее достижению учащимся с ЗПР Стандарта образования. Она имеет 
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 
может уточняться и корректироваться.

Программа коррекционной работы МКОУ «Зеленорощинская СОШ» разработана в 
соответствии с требованиями Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 29.12.2014)
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"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.12.2009 N 15785), а также с учетом возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 
Цели программы:

— оказание комплексной психолого-медико-педагогической и социальной помощи и 
поддержки учащимся с задержкой психического развития и их родителям (законным 
представителям);

— 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 задержкой 
психического развития, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 
в обществе.

Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;

— определение особенностей организации образовательного деятельности и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого
педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;

— реализация мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.

П ринципы программы коррекционной работы:
— Преемственность. Обеспечение создания единого образовательного пространства
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при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 
достижения личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Этот принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 
учащихся на уровне основного общего образования, программой формирования и 
развития ИКТ-компетентности учащихся, программой социальной деятельности 
обучающихся.

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

— Н епрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.

—  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, формы обучения, защищать законные права и интересы 
детей.

2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования

Направления коррекционной работы -  диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское -  раскрываются содержательно в 
разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения 
основной образовательной программы.

Х арактеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя следующее:

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;

• 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.
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Диагностическое направление
Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к усвоению 

школьной программы и детей с трудностями в обучении, учащихся «группы риска»; 
проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 
коррекционно-развивающей, психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Учащихся "группы риска" можно распределить по четырем категориям:

Категории Критерии, по которым определяются учащиеся "группы риска"
1. Медицинская Имеют хронические заболевания внутренних органов.

Имеют проблемы с органами слуха, зрения, речи.
Часто и длительно болеют (пропуски по болезни более 40 учебных дней в году). 
Стоят на учете у психоневролога.
Перенесли сложную медицинскую операцию

2. Социальная Живут в асоциальной семье.
Живут в малообеспеченной семье; окружающие относятся пренебрежительно или 
агрессивно.
Живут в семье беженцев или переселенцев (проблемы языковые или адаптивные). 
Перешли в новую школу, класс, сменили место жительства (проблемы адаптивные)

3. Учебно- 
педагогическая

Имеют стойкую неуспеваемость.
Прогуливают, пропускают занятия без уважительной причины

4. Поведенческая Имеют стойкие нарушения поведения.
Испытывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками, учителями, 
родителями.
Имеют повышенную тревожность

Алгоритм действий по реализации направления

Задачи
(направления
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
детей.

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник (по 
согласованию)

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска»

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Сентябрь-
октябрь

Классный
руководитель
Педагог-психолог

Углубленная 
диагностика детей с 
ОВЗ, детей- 
инвалидов, 
одарённых детей.

Получение
объективных сведений 
об обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами.

Сентябрь-
октябрь

Педагог-психолог
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диагностических 
"портретов" детей

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявить резервные 
возможности.

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

Сентябрь-
октябрь

Педагог-психолог

Социально -  педагогическая диагностика
Определить уровень 
организованности 
ребенка, особенности 
эмоционально
волевой и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам.

Получение объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 
Выявление нарушений в 
поведении.

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики.

Классный
руководитель
Педагог-психолог

Коррекционно-развиваю щ ая работа включает в себя следующее:
-  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
-  организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
-  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;
-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;
-  совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;
-  социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционно-развиваю щ ее направление
Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении программы 
обучения.
Значимое место в реализации данного направления занимает организация 
дополнительных групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 
трудностями в обучении. Данную работа планируется проводить с привлечением ресурса 
комнаты психологической разгрузки.

П рограммы  коррекционной работы:
№ п/п Программы адаптации

1 Учащихся 5 классов ( адаптация к обучению в основной школе)
2 Программы работы с одаренными учащимися.
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Программа подготовки к участию в творческих конкурсах и олимпиадах.
3 Программа «Здоровье».

Программа поддержки часто болеющих детей, пропускающих уроки по болезни.
4 Программа работы с учащимися группы ОВЗ, учащимися, находящимися на надомном обучении.
5 Программа работы с учащимися «группы риска».
6 План работы педагога-психолога по преодолению любых видов зависимостей, агрессивности 

подростков.
7 План воспитательной работы школы.
8 План работы психологической службы.

Алгоритм деятельности организации коррекционно-развиваю щ ей работы

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в 
течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с
трудностями в 
обучении.

Планы, программы Разработка
индивидуальной
программы по
предмету.
Разработка
воспитательной
программы работы с
классом и
индивидуальной
воспитательной
программы.
Разработка плана
работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
деятельности.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

Сентябрь Замдиректора 
по УВР, 
классный 
руководитель

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
детей с
трудностями в 
обучении.

Позитивная динамика 
развиваемых параметров

1 .Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания занятий.
3. Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

Октябрь Замдиректора 
по УВР, 
педагог- 
психолог

Лечебно -  профилактическая работа
Создание 

условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся.

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с детей с 
трудностями в

В течение года Зам.директораУВР,
педагог-психолог,
медицинский
работник
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обучении.
Внедрение
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение,
профилактику здоровья 
и формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни.
Реализация 
профилактических 
образовательных 
программ.____________

К онсультативная работа включает в себя следующее:
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 
деятельности;
-  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.

И нформационно-просветительская работа включает в себя следующее:
-  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;
-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного деятельности -  обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам -  вопросов, связанных с особенностями образовательного 
деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.

П рофилактическое направление
Цель: обеспечить системное сопровождение детей с трудностями в обучении и одарённых 
детей специалистами разного профиля в образовательном процессе.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Такое взаимодействие включает:
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— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка.
— организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и других служб 
сопровождения
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ планируется проведение 
профилактических мероприятий:

Профилактическое мероприятие Кем выполняется работа Сроки

Контроль за осуществлением санитарно
гигиенических норм, режимом дня и питания.

Медицинский работник, 
социальный педагог, педагог.

Ежедневно.

Коррекционно-развивающие занятия (с 
привлечением ресурса комнаты 
психологической разгрузки).

Педагог-психолог. В течение года по 
плану работы.

Использование здоровьесберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности

Педагог, ответственный за ВР, 
ответственный по ОБЖ

Ежедневно.
В течение года по 
плану работы.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного деятельности и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Информационно -  просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
развивающего, инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 
деятельности.
Задачи:
- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам, 
связанными с особенностями образовательного деятельности для одарённых детей и детей 
с трудностями обучения;
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- провести необходимую разъяснительную работу со всеми участниками образовательного 
деятельности для формирования толерантности (терпимости) по отношению к детям с 
ОВЗ;
- оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогическую помощь детям 
и их родителям.

И нформационно-просветительская деятельность

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в 
течение года)

Ответственные

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам.

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов, и др. 
по вопросам 
Развивающего и 
инклюзивного 
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Педагог -  
психолог 
Зам.директора по 
УВР.

Психолого
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей.

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
Развивающего и
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Педагог -  
психолог 
Зам.директора по 
УВР.

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
особыми потребностями
— дети-инвалиды, дети не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психологическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания;
—дети с ЗПР
— дети с особыми потребностями (проблемы с речью, нуждающиеся в ЛФК).

2.4.3 Система комплексного психолого- медико -  педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 
деятельности.
В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 
всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог- 
психолог, опытные педагоги и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, 
выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 
на школьном психолого-педагогическом консилиуме.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, является обеспечение 
условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Задачи:
— предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
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- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, и т.д.;
- психологическое обеспечение образовательных программ.

Коррекционная работа строится как целостная система мер, направленных на создание 
необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные направления 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки 
обучающихся с 
ОВЗ:
- диагностическую;
- коррекционно-развивающую;
- консультативную;
- информационно-просветительскую работу.
Последовательность действий и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 
успешности обучения;
- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 
указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе и по какой программе. 
На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 
особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
Переход детей из начальной школы в основную школу является кризисным. Поэтому 
приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 
предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических
(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 
(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующихякоординировано.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения являются:_______________________________
1. Диагностическая 
работа

обеспечивает своевременное выявление 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи в условиях 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

— своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной 
помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания 
ребёнка в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность) 
диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного 
профиля;
— определение уровня актуального и
зоны ближайшего развития_____________
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обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально - 
волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
— системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно
развивающей работы.

2. Коррекционно -
развивающая
работа

обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в условиях организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность; способствует 
формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных)

— выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;
— организацию и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения;
— системное воздействие на учебно - 
познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного 
деятельности, направленное на 
формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в 
развитии;
— коррекцию и развитие высших 
психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

3 .Консультативная 
работа

обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся

— выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников 
образовательного деятельности;
— консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
— консультативную помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными
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возможностями здоровья.
4. Информационно -
просветительская
работа

направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного 
деятельности для данной категории 
детей, со всеми участниками 
образовательного деятельности 
обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными 
представителями), педагогическими 
работниками

— различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на 
разъяснение участникам 
образовательного деятельности -  
обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного деятельности и 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
— проведение тематических 
выступлений для педагогов и родителей 
по разъяснению индивидуально - 
типологических особенностей 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Ф ормы обучения, содержание мероприятий обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
освоение ими основной образовательной программы начального общего образования. 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 
его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого
педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение ш кольников, имеющих проблемы 
в обучении.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
осуществляется на основе локального акта «Положение о психолого-медико- 
педагогическом консилиуме» и включает следующую деятельность:
-  психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального 
и системного сопровождения обучающихся;
-  разработку рекомендаций к составлению индивидуально-ориентированных программ;
-  корректировку коррекционных мероприятий.
Задачи ПМПк реализуются через следующие мероприятия, отраженные в ежегодном 
плане работы:
- Консультация для классных руководителей по оформлению документации по психолого- 
медико-педагогическому сопровождению обучающихся.
- Утверждение списков детей, обучающихся индивидуально по медицинским показаниям.
- Изучение медицинских карт обучающихся.
- Обследование первоклассников. Выявление речевых нарушений. Анализ материалов 
тестирования по вопросам школьной зрелости первоклассников «группы риска».
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- Утверждение списков обучающихся, нуждающихся в обследовании ПМПК на текущий 
учебный год.
- Выявление обучающихся «группы риска».
- Выявление степени затруднений классных руководителей в воспитании обучающихся.
- Работа по преемственности с детьми ГКП (группы кратковременного пребывания) по 
выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Взаимодействие специалистов по решению проблемы неуспеваемости обучающихся.
- Организация индивидуальных занятий по коррекции и развитию психических процессов.
- Отслеживание динамики развития школьников, состоящих на учете в ПМПк школы.
- Изучение медицинских карт вновь прибывших обучающихся.
- Подведение итогов психолого-медико-психологического сопровождения обучающихся.

И ндивидуальная и групповая коррекционная работа с учащ имися 

Работа спецгрупп по физической культуре
Коррекционная работа по физической культуре рекомендована ... учащимся указываются 
списки групп. Сформировано ... спецгрупп (указываются списки групп и основания 
зачисления в спецгруппу по справке о заболевании или выписке из медкарты'). Для 
реабилитации детей с ограниченными возможностями в вариативной части учебного 
плана выделены часы для занятия групп ЛФК, которые ведет специально подготовленный 
учитель физической культуры.
И ндивидуальные занятия с педагогами. Индивидуальные занятия с педагогами это 
поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые 
отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь и т.д ).
Использ предоставляет большие возможности для организации этой работы: 
— материалы учебников; — дидактические карточки;—тренинговые тетради по русскому 
языку и математике, предназначенные для отработки основных тем программы начальной 
школы.
Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 
преподаватели организации, осуществляющей образовательную деятельность 
организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 
проживания.
Инклю зивное образование Школа не имеет опыта инклюзивного образования. В данное 
время в школе нет детей-инвалидов. Детям с ограниченными возможностями здоровья 
обучение среди здоровых сверстников дает необходимый опыт коллективной работы, 
поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах 
инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 
здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.
Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 
школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 
способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 
интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных 
качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 
реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Используемые в школе 
УМК по учебным предметам предлагают для выбора различные социально значимые 
проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать 
по своим интересам и возможностям. Организация школьных мероприятий предполагает 
возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 
своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в
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проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.

М ониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, корректировка 
коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический 
консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ;
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 
коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно-воспитательной деятельности, 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 ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность специальных условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих:
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Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательного деятельности, повышения его эффективности, 
доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно
гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно
оздоровительных и иных досуговых мероприятий
Овладение навы кам и адаптации обучающихся к социуму.
На уроках с использованием системно-деятельностного подхода к обучению педагоги 
имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни, 
реальзные жизненные ситуации.
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр.
Курсы «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы и правила 
речи, использования монологической и диалогической речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» развивают у школьников восприятие 
прекрасного.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» развивают у школьников 
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекционно
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных
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программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (соответствующего вида), 
в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива МКОУ «Зеленорощинская СОШ», обеспечивающего 
интегрированное образование. Педагогические работники школы знают основы 
коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление об 
особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
деятельности для таких детей. В школе ведется планомерная работа по внутришкольному 
повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно
воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.
В школе создаются необходимые условия для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и с особыми 
образовательными потребностями:
- действует кабинет начальных классов, позволяющий проводить занятия с 
использованием ИКТ;
Повышения уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 
воспитании и обучении ребенка проводится на индивидуальных консультациях 
психологом, на родительских собраниях (согласно воспитательному плану педагога), 
через использование ресурса школьного сайта.
Планируется создание безбарьерной среды в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность согласно сетевому графику по формированию 
необходимой системы условий.
2.4.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников, осуществляющей образовательную деятельность.
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 
внешними ресурсами (Зеленорощинский ФАП, Ребрихинская ЦРБ, комитет по 
образованию).
Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 
деятельность предусматривает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
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организации, осуществляющей образовательную деятельность в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
• сотрудничество с организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в школе в штатное расписание 
организации, осуществляющей образовательную деятельность введена ставка педагога- 
психолога, основной целью работы которого является содействие психологическому 
здоровью детей, создание благоприятных условий для их обучения и воспитания, а 
также участие в коррекционной работе с детьми, испытываю щ ими трудности в 
обучении и общении. Медицинские работники привлекаются по согласованию из КГБУЗ 
Ребрихинская ЦРБ. Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность для каждой занимаемой должности отвечает 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические 
работники организации, осуществляющей образовательную деятельность имеют чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного деятельности.

П рограмма повыш ения профессиональной компетентности педагогов

Тема Цели Форма Ответственные

Дети, находящиеся в группе 
риска по здоровью. Система 
работы.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Обучающий
семинар

Зам.директора по 
УВР, педагог- 
психолог.

Классификация детской 
одарённости. Система работы с 
одарёнными детьми.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению одарённых детей.

Обучающий
семинар

Зам.директора по 
УВР, педагог- 
психолог.

Формирование толерантности по 
отношению к детям с ОВЗ 
(работа с детьми и родительской 
общественностью).

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Практикум Зам.директора по 
ВР, педагог- 
психолог.
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Система работы с детьми- 
инвалидами и детьми 
страдающими хроническими 
психосоматическими 
заболеваниями.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Семинар Замдиректора по 
УВР, педагог- 
психолог.

Формирование учебной 
успешности школьников (обмен 
опытом).

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению одарённых детей

Мастер-класс

Проектировочная деятельность 
педагогов с интеллектуально 
одарёнными детьми.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению одарённых детей

Обучающий
семинар

Замдиректора по 
УВР, педагог- 
психолог.

Особенности работы с 
родителями одарённых детей и 
детей с ОВЗ.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Семинар Замдиректора по 
ВР, педагог- 
психолог.

Работа педагога по созданию 
«Портфеля достижений» 
одарённого ребёнка, как 
результат сопровождения его 
развития.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению одарённых детей

Практикум Замдиректора по 
УВР, педагог- 
психолог.

Условия успешной социализации 
детей с ОВЗ.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по воспитанию и 
обучению детей группы риска по 
здоровью.

Семинар Замдиректора по 
ВР, педагог- 
психолог.

Сохранение психологического 
здоровья участников 
образовательного деятельности.

Повышение психологической и 
педагогической компетентности 
педагогов по вопросу сохранения 
и укрепления психологического 
здоровья.

Семинар Замдиректора по 
УВР, педагог- 
психолог.

М атериально-техническое обеспечение
В школе имеется материально-техническое обеспечение адаптивной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Для коррекционно-развивающей среды 
в школе отсутствуют надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и организацию их пребывания и обучения в ОО (включая 
пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно
гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение

657



В школе создана информационная образовательная среды и на основе 
автоматизированной информационной системы «Сетевой регион. Образование» возможно 
осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий.
Создана системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, в которых имеются методические пособия и 
рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 
мультимедийные материалы, аудио- и видеоматериалы.

2.4.5. Планируемые результаты  коррекционной работы
Результатом реализации Программы коррекционной работы МКОУ « Зеленорощинская 
СОШ» является:
- овладение детьми с особыми образовательными потребностями и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС;
- повышение учебной мотивации младших школьников;
- успешная адаптация к школьному обучению;
- развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся
- снижение уровня общей тревожности учащихся.
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей, овладение навыками адаптации обучающихся к 
социуму.
П оказатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматривается:
-  динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению предметных 
программ;
-  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально
технических условий);
-  увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;
-  сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
-  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьмиясяОВЗ;
-  другие соответствующие показатели.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
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Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Адаптированная 
основная образовательная программа основного общего образования может включать как 
один, так и несколько учебных планов.

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения.

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности.

Учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план разрабатывается ОО ежегодно и состоит из двух частей:

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 
предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 
этапе обучения.

Ч асть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные;

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся.

В обязательную часть учебного плана в соответствии с ФГОС ООО входят 
следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

Образовательная область Учебные предметы
русский язык и литература русский язык, литература
родной язык и родная литература родной язык, родная литература
иностранные языки иностранный язык, второй иностранный 

язык
общественно-научные предметы история России, всеобщая история, 

обществознание, география
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математика и информатика математика, алгебра, геометрия, 
информатика

основы духовно-нравственной культуры 
народов России
естественнонаучные предметы физика, биология, химия
искусство изобразительное искусство, музыка
технология технология
физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности

Учебный план МКОУ «Зеленорощинская СОШ» педусматривает возможность 
введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. Содержание части, формируемой 
участниками образовательных отношений определяется на учебный год на основе 
образовательных запросов учащихся, родителей (законных представителей) и исходя из 
возможностей образовательной организации: кадровых, финансовых, метериально-
технических.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 
тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета в учебном плане 
определяется в соответствии с реализуемыми в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
авторскими программами к учебникам, включенным в действующий федеральный 
перечень учебников. Максимальное число часов в неделю в 5-9 классах определяется в 
соответствии с действующими СанПиН.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов.

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 
составляет 34-35 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет не более 45 минут.

Учебный план составляется ежегодно на учебный год с учетом календарного учебного 
графика МКОУ «Зеленорощинская СОШ» и является приложением к АООП ООО.

Годовой учебный план основного общего образования 
(максимальны й в расчете на 6020 часов за весь период обучения)

Предметная
область

У ч е б н ы е ^ ^ ^ ^ '^
^ предметы

V класс VI
класс

VII
класс

VIII
класс

IX
класс

всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 175 210 140 105 105 735
Литература 105 105 70 70 105 455

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 0 17,5 17,5 17,5 17,5 70
Родная
литература 0

17,5 17,5 17,5 17,5 70

Иностранные языки Иностранный
язык 105

105 105 105 105 525

Второй
иностранный 70

0 70 70 70 280
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язык
Общественно
научные предметы

История России 0 35 35 35 70 175
Всеобщая история 70 35 35 35 35 210
Обществознание 35 35 35 35 35 175
География 35 35 70 70 70 280

Математика и 
информатика

Математика 175 175 0 0 0 350
Алгебра 0 0 105 105 105 315
Геометрия 0 0 70 70 70 210
Информатика 0 0 35 35 35 105

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России 35

0 0 0 0 35

Естественнонаучные
предметы

Физика 0 0 70 70 70 210
Биология 35 35 70 70 70 280
Химия 0 0 0 70 70 140

Искусство Изобразительное
искусство 35

35 35 35 0 140

Музыка 35 35 35 35 35 175
Технология Технология 70 70 35 35 0 210
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура 105

105 105 105 105 525

ОБЖ
0

0 35 35 35 105

Итого 1085 1050 1190 1225 1225 5775
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 6-дн 35

105 35 35 35 245

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (шестидневная неделя) 1120

1155 1225 1260 1260 6020

Н едельный учебный план основного общего образования

Предметная
область

У ч е б н ь г е ,^ - ' ' '^
^предметы

V класс VI
класс

VII
класс

VIII
класс

IX
класс

всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Родная
литература

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранные языки Иностранный
язык

3 3 3 3 3 15

Второй
иностранный
язык

2 0 2 2 2 8

Общественно- 
научные предметы

История России 0 1 1 1 2 5
Всеобщая история 2 1 1 1 1 6
Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 1 2 2 2 8

Математика и 
информатика

Математика 5 5 0 0 0 10
Алгебра 0 0 3 3 3 9
Геометрия 0 0 2 2 2 6
Информатика 0 0 1 1 1 3

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1 0 0 0 0 1

Естественнонаучные
предметы

Физика 0 0 2 2 2 6
Биология 1 1 2 2 2 8
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Химия 0 0 0 2 2 4
Искусство Изобразительное

искусство
1 1 1 1 0 4

Музыка 1 1 1 1 1 5
Технология Технология 2 2 1 1 0 6
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

ОБЖ 0 0 1 1 1 3

Итого 31 30 34 35 35 165
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 6-дн

1 3 1 1 1 7

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (шестидневная неделя)

32 33 35 36 36 172

Промежуточная аттестация обучающихся
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 
Промежуточная аттестация -  это любой вид аттестации обучающихся во всех классах в 
течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных классах.
Целью аттестации являю тся:

-  Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;

-  Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков;

-  Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта 
(ФГОС);

-  Контроль выполнения учебных программ.
Промежуточная аттестация в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность подразделяется на:

-  годовую аттестацию -  оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год;

-  четвертную аттестацию -  оценка качества усвоения обучающимися содержания какой- 
либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 
периода (четверти) на основании текущей аттестации;

-  текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 
результатам проверки (проверок).
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются:

Ф ормы письменной проверки: 
письменная проверка -  это письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий).
К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.

Ф ормы устной проверки: 
устная проверка -  это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
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Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающихся могут использоваться информационно -  коммуникационные технологии.
В соответствии с Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность 
при промежуточной аттестации обучающихся для учащихся 5-9 классов в школе 
используется 5-бальная система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл -  
2, максимальный балл -  5). В ходе обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка 
ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 
мероприятий учреждений культуры региона.

Календарный учебный график реализации образовательной программы ежегодно 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН 
и мнения участников образовательных отношений.

Нормативную базу разработки Календарного учебного графика организации, 
осуществляющей образовательную деятельность составляют:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-Устав МКОУ «Зеленорощинская СОШ».
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. Учитывает 
приказы Учредителя «Об организации нового учебного года», а также официальные 
нерабочие (неучебные) праздничные дни в Российской Федерации.

Д аты  начала и окончания учебного года 
Начало учебного года: 1 сентября или первый рабочий день сентября, если 1 сентября 
совпало с выходным днем.
Окончание учебного года:
9 классы -  день, предшествующий началу проведения государственной итоговой 
аттестации.
5-8 классы -  последний рабочий день мая.

Продолжительность учебного года, четвертей
Продолжительность учебного года в 5-8-х классах - 35 недель, во 9-х классах - 35 недель 
с учетом итоговой аттестации, 34 недели без учета итоговой аттестации.
Учебный год для 5-9 классов состоит из 4-х четвертей.

Учебный период Примерная продолжительность 
(количество учебных недель)

1 -ая четверть 9 недель

2-ая четверть 7 недель

3-я четверть 9-10 недель
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4-ая четверть 8 недель

Год 5-9 классы Не более 35 недель

Продолжительность рабочей недели:
6-ти дневная рабочая неделя в 5-9 ых классах.
Режим занятий:

Начало уроков в - в 9-00, продолжительность урока -  не более 45 минут; перемены 
между уроками - две по 20, а остальные - по 10 минут.
Продолжительность урока (академического часа) составляет не более 45 минут.

Режим учебных занятий и внеурочной деятельности

Начало Режимное мероприятие окончание

9-00 1-ый урок 9-45

9-45 1-ая перемена 9-55

9-55 2-урок 10-40

10-40 2-ая перемена 10-50

10-50 3-ий урок 11-35

11-40 3-ья перемена (организация питания) 12-00

11-55 4-ый урок 12-40

12-40 4-ая перемена(организация питания) 13-00

13-00 5-ый урок 13-45

13-45 5-ая перемена 13-55

13-55 6-урок 14-40

14-40 6-ая перемена 14-50

14-50 7 -  урок, внеурочная деятельность 15-35

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-х - 9-х классов может проводиться по 
линейному расписанию или по нелинейному расписанию (чередуется с уроками) в 
зависимости от расписания учебных занятий и особенностей образовательной 
организации. В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» школьники подвозятся к месту учёбы 
из трёх населенных пунктов и не имеют возможности посещать внеурочную деятельность 
во второй половине дня. С целью предоставления равных возможностей детям принимать 
участие во внеурочной деятельности занятия и мероприятия по внеурочной деятельности 
проводятся после урочной деятельности с перерывом после уроков.

Сроки и продолжительность каникул
Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул.
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Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Регламентирование образовательнго процесса на учебный год

Промежуточная
аттестация

Начало четверти Окончание четверти Сроки промежуточной аттестации

1 четверть 1 сентября Конец октября За два дня до начала каникул
2 четверть Начало ноября Конец декабря За два дня до начала каникул
3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады 

марта
За два дня до начала каникул

4 четверть Начало апреля 5-8 классы - 31 мая 9 
классы - 25 мая

За два дня до начала каникул

Годовая аттестация За два дня до начала каникул

П римерная 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 с 1 июня 

9 класс - после 
окончания ГИА

31 августа

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.
Некоторые внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 
организуются для обучающихся 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.
Ф ормы промежуточной аттестации обучающихся

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 
установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования на момент окончания учебной четверти и учебного года. 
Формы промежуточной аттестации в 5 -9 классах -  четвертная аттестация, годовая 
аттестация.
Учебный план ежегодно составляется в расчете на весь учебный год с учетом 
календарного учебного графика на текущий учебный год.
Учебный план на текущий учебный год - в приложении.

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 
календаря на текущий год и является приложением к ООП ООО.

3.1.2. П лан внеурочной деятельности
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Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.
Задачей внеурочной деятельности является достижение личностных и метапредметных 
результатов. Очсчваивая программы внеурочной деятельности обучающийся не только и 
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. Важную роль в достижении таких результатов играет внеурочная 
деятельность потому, что достижение метапредметных, а особенно личностных 
результатов: ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, происходит 
через личный выбор учащимся направлений, форм занятий внеурочной деятельностью 
исходя из собственных интересов, мотивов.

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 
основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 
кадрового обеспечения школы.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, 
социальное, 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное

в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые 
студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 
организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

М одель реализации внеурочной деятельности
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» представлена:
-учебный план внеурочной деятельности (кружки, секции, программы);
-классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-полезные 
практики);
-деятельность иных педагогических работников (библиотекаря, педагога-психолога); 
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно:
- в МКОУ «Зеленорощинская СОШ»;
-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей:
- муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Ребрихинский дестко-юношеский центр»;
- учреждением культуры:
- муниципальным бюджетным учреждением культуры клубного типа с участием 
педагогов организации МКОУ «Зеленорощинская СОШ».
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
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создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.

Для реализации плана внеурочной деятельности в школе используются следующие 
формы внеурочной деятельности:
Спортивно-оздоровительное:

-  Работа спортивных секций по мини-футболу, спортивным играм, общефизической 
подготовке.

-  Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований.

-  Проведение бесед по охране здоровья.
-  Применение на уроках игровых моментов, физминуток.
-  Участие в районных и школьных спортивных соревнованиях.

Общекультурное:
-  Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся;
-  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;
-  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, края.
-  Ведение кружков изобразительного творчества.

Общеинтеллектуальное:
-  Предметные недели;
-  Библиотечные уроки;
-  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
-  Участие в научно-практических конференциях на уровне школы, района, края.
-  Разработка проектов ;
-  Участие в конкурсах, фестивалях района.

Духовно-нравственное:
-  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
-  Выставки и конкурсы рисунков;
-  Тематические классные часы;
-  Проведение акций ко Дню Победы;
-  Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
-  Фестивали патриотической песни.

Социальное:
-  Реализация социальных проектов
-  Проведение субботников и акций;
-  Работа на пришкольном участке.
-  Виды внеучебной деятельности:
-  игровая деятельность;
-  познавательная деятельность;
-  проблемно-ценностное общение;
-  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
-  художественное творчество;
-  социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
-  трудовая (производственная) деятельность;
-  спортивно-оздоровительная деятельность;
-  туристско-краеведческая деятельность.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
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-  приобретение учащимися социального опыта;
-  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
-  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

Направление Решаемые задачи
Спортивно
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 
компетенций. Развитие в ребенке природных задатков, творческого 
потенциала, специальных способностей, позволяющих самореализоваться в 
различных видах и формах художественно-творческой деятельности, 
постижение ребенком духовного содержания искусства, его образного языка и 
возможностей различных, художественных материалов.

Духовно-нравственное Помощь школьнику научиться понимать себя, взаимодействовать с ребятами, 
учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. Привитие 
любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 
к базовым ценностям общества, своего народа. Формирование нравственных 
качеств, устойчивых положительных привычек.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. Формирование 
нестандартного мышления

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 
социально - значимой деятельности

Внеурочная деятельность обеспечивается в рамках воспитательной деятельности 
классных коллективов и школы.
Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 
руководителя, МКОУ «Зеленорощинская СОШ», рабочими программами курсов, 
кружков, студий, секций по конкретным направлениям. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в 5 -9 
классах определён в размере не менее 5 часов для каждого класса. Количество часов, 
выделяемых на внеурочную деятельность на уровне основного общего образования 
составляет до 1350 часов за пять лет обучения. Продолжительность одного занятия не 
должна превышать 40 минут в день. Недельный объем академического времени на 
реализацию плана внеурочной деятельности подвижен. Координирующую роль в 
организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, 
который взаимодействует с педагогическими работниками, обеспечивает внеурочную 
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Для выбора направлений 
внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и индивидуальные беседы с 
родителями, организуется анкетирование родителей учащихся 5-9 классов. Используются 
различные варианты объединения учащихся (по классам, группы из параллели, 
разновозрастные группы). В реализации плана участвуют: учителя-предметники, педагог- 
психолог, библиотекарь. Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру 
полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 
обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое 
образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 
ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
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неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 
возможность выбора занятий, направленных на их развитие.

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью 
детей сопровождается следующими документами: утвержденная рабочая программа 
внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости. Работа по привлечению 
школьников во внеурочную деятельность осуществляется через посещение кружков 
школы, коллективную творческую деятельность, воспитательные мероприятия, 
демонстрацию продуктов деятельности участников кружков и.т.п..
Режим организации внеурочной деятельности

Занятия внеурочной деятельности (кружки, секции) организуются после перерыва после 
уроков, через 10 минут после основных занятий,а некоторые во второй половине дня. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 -40 минут. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время осуществляется по плану работы школы 
на каникулах.

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки.

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 
внеурочной деятельности 5-25 человек.

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей 
программой, учебным планом внеурочной деятельности, режимом организации 
внеурочной деятельности.

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ» взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, библиотеками, 
Домом культуры. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления в рамках 
пришкольного лагеря, организации экскурсий.
Основополагающими принципами построения плана внеурочной деятельности являются:

- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании;
- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;

- индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся;

- добровольность выбора курсов внеурочной деятельности;
- учет потребностей обучающихся и их родителей.

Содержание плана внеурочной деятельности.
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 общеобразовательной организации, 
тематическая профильная смена, деятельность Малой Тимирязевки, в походах, поездках и 
т. д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться:

-  на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 
еженедельно предусмотрен 1 час, при этом при подготовке и проведении коллективных 
дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели 
используется до 10 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 
деятельности);
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-  на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно -  от 1 до 5
часов,

-  на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 
еженедельно -  1 час,

-  на обеспечение благополучия школьника еженедельно -  1 час.
В соответствии с решением педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 
реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных 
мероприятий.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
-  компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
-  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 
человека;
-  компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
-  в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 
детско-юношеских общественных объединениях «Алые паруса» и «Юность», созданных в 
школе;
-  через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;
-  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями.

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность ежегодно и направлен в первую 
очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 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.

П лан внеурочной деятельности (недельный)

Направления развития личности Класс
V IV VII VIII IX

Внеурочная деятельность в форме кружков, занятий
Спортивно -оздоровительное 1 1 1 1 1
Духовно-нравственное 1 1 1 1 1
Социальное 1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1
Общекультурное 1 1 1 1 1
Внеурочная деятельность в форме воспитательных 
мероприятий
Педагогическая поддержка социализации обучающихся 1 1 1 1 1
Обеспечение благополучия школьника 1 1 1 1 1
Воспитательная работа в классе и школе 1 1 1 1 1
Проектная деятельность 1 1 1 1 1
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Детская организация Алые паруса 1 1 1 0 0
Молодежная организация Юность 0 0 0 1 1

10 10 10 10 10

П лан внеурочной деятельности (годовой)

Направления развития личности Класс
V IV VII VIII IX

Внеурочная деятельность в форме кружков, занятий
Спортивно -оздоровительное 35 35 35 35 35
Духовно-нравственное 35 35 35 35 35
Социальное 35 35 35 35 35
Общеинтеллектуальное 35 35 35 35 35
Общекультурное 35 35 35 35 35
Внеурочная деятельность в форме воспитательных 
мероприятий
Педагогическая поддержка социализации обучающихся 35 35 35 35 35
Обеспечение благополучия школьника 35 35 35 35 35
Воспитательная работа в классе и школе 35 35 35 35 35
Проектная деятельность 35 35 35 35 35
Детская организация Алые паруса 35 35 35 0 0
Молодежная организация Юность 0 0 0 35 35

350 350 350 350 350

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 
и составляет до 1750 ч за 5 лет обучения.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

План внеурочной деятельности, разработанный с учетом интересов учащихся и 
родителей (законных представителей) на текущий учебный год является приложением к 
ООП ООО.
М атериально-техническое обеспечение

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе 
имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, кабинеты 
классов пригодны для проведения занятий по внеурочной деятельности, имеется 
столовая, в которой будет организовано питание, медицинское обслуживание 
организовано на договорной основе.

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 
со спортивным инвентарем для школьников, библиотекой, стадионом.
МКОУ «Зеленорощинская СОШ» располагает кабинетами, оборудованными 
компьютерной техникой, кабинеты подключены к локальной сети Интернет.

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.

Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО (далее - система условий) 
разработана на основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

Система условий учитывает особенности МКОУ «Зеленорощинская СОШ», а 
также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 
так и в рамках межведомственного взаимодействия).
В МКОУ «Зеленорощинская СОШ», реализующей основную образовательную программу 
основного общего образования созданы условия, которые:

-  соответствуют требованиям ФГОС ООО;
-  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;
-  обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 
её освоения;

-  учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
его организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;

-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.

Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования М КОУ «Зеленорощ инская СОШ »

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников
ОО
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОО

Требования к уровню 
квалификации

Фактический
уровень
квалификации,
квалификационная
категория

руководитель
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Г осударственное 
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

соответствует
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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

30/29 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 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность без 
предъявления требований к стажу 
работы

соответствует

педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся

1/1 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

соответствует

Профессиональное развитие и повыш ение квалиф икации 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.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО:
-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
-  принятие идеологии ФГОС основного общего образования;
-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её 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.

Организация Аттестация педагогических работников в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, а также по желанию педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией МКОУ «Зеленорощинская СОШ».
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.
В рамках реализации основной образовательной программы МКОУ 

«Зеленорощинская СОШ» составляет ежегодно планы-графики, включающие различные 
формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 
графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего образования 
Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений (письмо Департамента 
от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также методикой оценки уровня квалификации 
педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-339).

При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность общего, 
профессионального и дополнительного образования, стажёрские площадки, а также 
дистанционные образовательные ресурсы.

Формами повышения квалификации являются: 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.

Непрерывность профессионального развития работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 
программам основного общего образования, обеспечивается освоением работниками 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Для достижения результатов основной образовательной про
граммы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки 
результативности деятельности педагогических работников определены локальными 
актами МКОУ «Зеленорощинская СОШ». Показатели и индикаторы могут ежегодно 
корректироваться образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и закрепляться локальным 
актом. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе
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формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 
также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтёрском движении. 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,
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений и др.

В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» ведется постоянная методическая поддержка, в 
рамках которой педагогические работники получают оперативные консультации по 
вопросам реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, использования инновационного опыта других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 
эффективности инноваций.

С целью формирования кадрового состава, соответствующего требованиям ФГОС 
ООО в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» проводятся на постоянной основе мероприятия 
по реализации кадровой политики.

Основные мероприятия кадровой политики

Задачи Основные мероприятия кадровой политики Ожидаемые
результаты

1.
Оптимизация и
стабилизация
кадрового
состава
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

1. Осуществление ротаций сотрудников 
(внутренних и внешних)

2. Мониторинг эффективности 
профессиональной деятельности педагогических и 
управленческих кадров (проводится в соответствии с 
разработанными оценочными методиками и 
технологиями).

3. Поиск и подбор персонала на вакантные 
должности в соответствии с требованиями 
к уровню квалификации и профессиональной 
компетенции кандидатов, к их личностным, 
профессионально важным психологическим и 
социальным качествам. При этом основными 
характеристиками кадровой политики являются:

привлечение на работу опытных педагогов 
(стаж от 10 лет)

наличие для кандидатов соответствующего 
образовательного ценза;

привлечение молодых специалистов;
преимущественный прием сотрудников на 

постоянной основе
4. Внедрение системы наставничества
5.Многоступенчатая процедура отбора и приема 

на работу на основе принципов профессионализма и 
личностных компетенций.

-Повышение 
эффективности 
деятельности сотрудников.

-Отсутствие
вакансий
педагогических и 
иных должностей.

-Наличие в ОО 
высококвалифицированных 
кадров.

-Наличие в ОО 
молодых специалистов

2.Создание 
эффективно 

й системы 
мотивации труда

1. Реализация механизма денежного 
вознаграждения (базовая часть и стимулирующая 
часть, которая является функцией результативности 
деятельности самого сотрудника и в целом всего

-Повышение 
эффективности 
деятельности сотрудников. 

-Количественный
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ОО). Порядок и механизмы оплаты труда 
регламентируются трудовым договором, 
законодательными и нормативными актами, 
Положением об оплате труда

2. Поощрение сотрудников за высокие 
результаты работы в форме благодарностей, грамот, 
благодарственных записей в трудовую книжку. 
3. Выдвижение кандидатуры работника на 
награждение отраслевыми и государственными 
наградами.

4. Административная поддержка работников, 
работающих, в инновационном режиме

5. Организация и проведение школьных 
конкурсов на лучшего учителя, лучшего классного 
руководителя и т.п.

6. Выдвижение наиболее активных и 
талантливых педагогов на конкурсы 
профессионального мастерства

рост работников, 
награжденных 
отраслевыми и 
государственными 
наградами.

-Рост
инновационной
активности
педагогических
кадров.

-Повышение доли 
участия педагогов в 
конкурсном движении

3.
Оптимизация
системы
обучения и
повышения
кв алификации
условных
учителей и
руководящих
работников

1. Организация внутриучрежденческого 
обучения в разнообразных формах

2. Организация работы по повышению 
квалификации педагогических кадров через систему 
обучения (не реже чем 1 раз в 3 года)

3. Поддержка повышения квалификации без 
отрыва от производства

4. Аттестация педагогических и руководящих 
кадров (1 раз в 5 лет)

5. Организация и проведение 
внутриучрежденческих мероприятий, направленных 
на воспитание у сотрудников школы чувства 
общности, лояльности и надежности в работе

Повышение 
профессионального уровня 
педагогических и 
управленческих кадров

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

В соответствии с требованиями ФГОС в МКЛУ «Зеленорощинская СОШ» созданы 
психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования:

-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
деятельности 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;

-  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности;

-  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 
своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации 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;

676



поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
-  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного деятельности (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 
учреждения);

-  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Преемственность содержания и форм организации образовательного деятельности 
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 включают: учебное
сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 
тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 
общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно
воспитательной деятельности.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного деятельности на уровне основного общего образования организованы 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
-  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая проводится 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.

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 деятельности.

А налитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов

№п/п Базовые компетентности Характеристики Показатели оценки компетентности
педагога компетентностей
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№п/п Базовые компетентности 
педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки компетентности

1. Личностные качества

1.1. Вера в силы 
и возможности 
обучающихся

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности

— Умение создавать ситуацию 
успеха для 
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;
— умение находить 
положительные стороны у каждого 
обучающегося, строить 
образовательную деятельность с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития;
— умение разрабатывать 
индивидуально ориентированные 
образовательные проекты

1.2. Интерес к внутреннему 
миру обучающихся

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической деятельности с 
опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего 
мира;
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается;
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;
— умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира

1.3. Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения
(неидеологизированное 
мышление педагога)

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает свою точку зрения 
единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в 
случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на 
высказывания обучающегося,

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям 
других;
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся
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включая изменение собственной 
позиции

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога 
об основных формах 
материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет 
успешность педагогического 
общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и 
духовных интересов молодёжи;
— возможность
продемонстрировать свои 
достижения;
— руководство кружками и 
секциями

1.5. Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений 
в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки;
— педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых 
ситуаций

1.6. Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с 
коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную 
направленность на 
педагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная 
самооценка

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1. Умение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное целеполагание в 
учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию
субъект-субъектного подхода, 
ставит обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования 
творческой личности

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ;
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока;
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу

2.2. Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. 
Она направлена на 
индивидуализацию обучения и 
благодаря этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся;
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу в 
конкретном возрасте

3. Мотивация учебной деятельности

3.1. Умение
обеспечить успех 
в деятельности

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей 
конкретных учеников;
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика;
— демонстрация успехов
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обучающихся родителям, 
одноклассникам

3.2. Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании

— Знание многообразия 
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по 
данному вопросу;
— владение различными методами 
оценивания и их применение

3.3. Умение
превращать учебную 
задачу
в личностно значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и 
значение изучаемого материала в 
реализации личных планов

4. Информационная компетентность

4.1. Компетентность в
предмете
преподавания

Г лубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений;
— владение методами решения 
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных

4.2. Компетентность в 
методах преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности

— Знание нормативных методов и 
методик;
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы;
— знание современных 
достижений в области методики 
обучения, в том числе 
использование новых 
информационных технологий;
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения

4.3. Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов)

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 
организации образовательной 
деятельности. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего индивидуальные 
особенности обучающихся;
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, совместно со школьным 
психологом);
— использование знаний по 
психологии в организации учебного
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деятельности;
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;
— владение методами 
социометрии;
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе;
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности

4.4. Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление
новых педагогических 
технологий предполагают 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, 
что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный 
поиск

— Профессиональная 
любознательность;
— умение пользоваться 
различными
информационно-поисковыми
технологиями;
— использование различных баз 
данных в образовательной 
деятельности

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
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5.1. Умение
разработать
образовательную
программу,
выбрать
учебники
и учебные 
комплекты

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательную 
деятельность.
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников 
и учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся

— Знание образовательных 
стандартов и примерных программ;

— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; по 
материальной базе, на которой 
должны реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
обучающихся;

— обоснованность 
используемых образовательных 
программ;

— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;

— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы;

— знание учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, рекомендованных 
органом управления образованием;

— обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом

5.2. Умение
принимать
решения
в различных
педагогических
ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать 
академическую активность;
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и 
т. д.
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 
или интуитивные

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 
своего решения;
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций;
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила;
— знание критериев достижения 
цели;
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций;
— развитость педагогического 
мышления
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6. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1. Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других 
участников образовательных 
отношений, готовность вступать 
в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в 
целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2. Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи 
и способов 
деятельности

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания 
можно достичь путём включения 
нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и 
путём
демонстрации практического
применения
изучаемого материала

— Знание того, что знают и 
понимают ученики;
— свободное владение изучаемым 
материалом;
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных обучающимися знаний;
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное 
восприятие

6.3. Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое
оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от 
внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога

— Знание функций педагогической 
оценки;
— знание видов педагогической 
оценки;
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;
— владение методами 
педагогического
оценивания;
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке

6.4. Компетентность 
в организации 
информационной основы 
деятельности 
обучающегося

Любая учебная задача 
разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для 
решения информацией и знает 
способ решения. Педагог 
должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать 
поиск необходимой для ученика 
информации

— Свободное владение учебным 
материалом;
— знание типичных трудностей 
при изучении конкретных тем;
— способность дать 
дополнительную ин
формацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой
для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень 
развития обучающихся;
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания;
— умение использовать навыки
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самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи)

6.5. Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-воспитательной 
деятельности

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательной
деятельности

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательной деятельности;
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения

6.6. Компетентность в 
способах умственной 
деятельности

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций

— Знание системы 
интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными 
операциями;
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников;
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 
достижение образовательных результатов на уровне основного общего образования через 
два ее последовательных этапа реализации:

Этап 5-6 классы - образовательный переход из младшего школьного возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 
школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 
подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 
мотивационных);

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 
возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 
изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5 -6
х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 
новых условиях с другой позиции - учителя, а также выстроить пробно-поисковые 
действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 
образовательной траектории);

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 
«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 
занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;
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- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 
возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 
подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 
сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 
маршруты в учебном материале;

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 
учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 
культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, 
существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения.

Этап 7-9 классы - этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 
возможностей, обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 
работы;

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей, 
обучающихся;

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 
учебной предметной программой области самостоятельности.

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 
обучающихся, проявление инициативных действий.

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная среда основного общего образования как базового условия:

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся;

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.

Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни 
МКОУ «Зеленорощинская СОШ», которая определяется конкретными задачами, которые 
школа ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с 
помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, расписание 
учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия 
педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между 
детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, 
оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 
личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 
социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 
интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.

Главными показателями эффективности образовательной среды МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ» являются:

- полноценное развитие способностей обучающихся;
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- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ» рукодствуется возрастными особенностями и возможностями 
обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 
школьной жизни;

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 
коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 
информационных и коммуникативных технологий;

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке;

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 
конкретной технологии оценивания осуществляется школой).

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 
технологии, используемые на уровне основного общего образовани, решают задачи 
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и 
плавность перехода учащихся от одного уровня образования к другому.

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 
особенностей основной ступени образования.

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 
реализации ООП ООО является их адекватность:

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;
- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 
образовательного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим 
задачам, решаемым в данном элементе.

Информационные технологии ориентированы на поддержку поисковой деятельности, 
проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 
обучающихся.

М еханизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП ООО
Основные направления 

психолого
педагогического 
сопровождения

индивидуальный
уровень

групповой уровень на уровне класса на уровне школы

1. Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья

- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями
- проведение 
диагностических

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий,
- проведение 
тренингов с

- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов;
- проведение 
диагностических

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся
- проведение 
мероприятий, 
направленных на
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мероприятий, педагогами по мероприятий с профилактику
- профилактика профилактике обучающимися; жестокого и
школьной эмоционального - проведение противоправного
дезадаптации (на выгорания, релаксационных и обращения с
этапе перехода в проблеме динамических пауз детьми;
основную школу) профессиональной

деформации
в учебное время. - информационно

просветительская 
работа через сайт 
школы;

2. Формирование - индивидуальная - проведение - организация - проведение
ценности здоровья профилактическая групповой тематических лекториев для
и безопасности работа с профилактической занятий, диспутов родителей и
образа жизни обучающимися; работы, по проблеме педагогов

- консультативная направленной на здоровья и - сопровождение
деятельность формирование безопасности общешкольных

ценностного образа жизни тематических
отношения - диагностика занятий
обучающихся к ценностных - информационно-
своему здоровью ориентаций

обучающихся
просветительская 
работа через сайт 
школы;

3. Развитие - оказание - организация - мониторинг -организация и
экологической консультативной профилактической сформированности сопровождение
культуры помощи педагогам деятельности с экологической тематических

по вопросам обучающимися культуры мероприятий,
организации обучающихся направленных на
тематических формирование
мероприятий экологического 

самосознания 
обучающихся 
- информационно
просветительская 
работа через сайт 
школы;

4. Выявление и - выявление детей с - проведение - проведение - оказание
поддержка признаками тренинговой диагностических консультативной
одаренных детей одаренности работы с мероприятий с помощи педагогам,

- создание условий одаренными обучающимися родителям и
для раскрытия детьми класса обучающимся;
потенциала - содействие в
одаренного построении
обучающегося педагогами
- психологическая информационно -
поддержка образовательных
участников материалов для
олимпиад одаренного
- индивидуализация обучающегося
и дифференциация - проведение
обучения тематических
- индивидуальная лекториев для
работа с родителями родителей и
(по мере педагогов
необходимости)

5. Формирование - проведение - организация - диагностика - оказание
коммуникативных диагностических тематических и сформированности консультативной
навыков в мероприятий профилактических коммуникативных помощи педагогам
разновозрастной - проведение занятий; умений и навыков и родителям;
среде и среде индивидуальных - проведение обучающихся - проведение
сверстников консультаций с коррекционно- класса; тематических

обучающимися, развивающих - организация лекториев для
педагогами и занятий с тематических и родителей и
родителями элементами профилактических педагогов;
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6. Обеспечение
осознанного и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональной
сферы
деятельности

7. Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся

8. Выявление и 
поддержка детей с 
особыми
образовательными
потребностями

9. Мониторинг 
возможностей и 
способностей

- проведение 
диагностических 
мероприятий
- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися и 
родителями

- проведение 
диагностических 
мероприятий
- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися и 
родителями

- проведение 
диагностических 
мероприятий;
- разработка 
индивидуального 
маршрута 
психолого
педагогического 
сопровождения 
ребенка с особыми 
индивидуальными 
потребностями;
- проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися и 
родителями;

- проведение
диагностических
мероприятий;

тренинга, 
направленных на 
повышение уровня 
коммуникативных 
навыков;

- проведение
тренингов,
организация
тематических и
профилактических
занятий,

- проведение 
групповой 
профилактической 
работы,
направленной на
коррекцию
выявленных
затруднений и
проблем
обучающихся

- организация 
учебного 
деятельности с 
учетом
психофизических 
возможностей 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями

- оказание
консультативной
помощи

занятий;
- проведение
коррекционно
развивающих 
занятий с 
элементами 
тренинга, 
направленных на 
повышение уровня 
коммуникативных 
навыков;_________
- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися;
- проведение 
тренинговых 
занятий, 
организация 
тематических 
классных часов;

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися;
- проведение 
групповой 
профилактической 
работы,
направленной на
коррекцию
выявленных
затруднений и
проблем
обучающихся

- проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися;
- организация 
учебного 
деятельности с 
учетом
психофизических 
возможностей 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями

- проведение
диагностических
мероприятий;

- информационно
просветительская 
работа через сайт 
школы;

- оказание 
консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и 
обучающимся;
- проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов;
- информационно
просветительская 
работа через сайт 
школы;___________
- оказание 
консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и 
обучающимся;
- проведение
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов; 
-информационно
просветительская 
работа с 
педагогами и 
родителями_______
- организация 
учебного 
деятельности с 
учетом
психофизических 
возможностей 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями
- оказание 
консультативной 
помощи педагогам, 
родителям и 
обучающимся;
- информационно
просветительская 
работа с 
педагогами и 
родителями.______
- оказание 
консультативной 
помощи
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педагогических - проведение администрации - оказание администрации
кадров для индивидуальных ОУ, педагогам; консультативной ОУ, педагогам;
эффективного консультаций с - проведение помощи - проведение
введения и педагогами; тематических администрации ОУ, тематических
реализации ФГОС - индивидуальная лекториев для педагогам; лекториев для
ООО коррекционная педагогов; - проведение педагогов;

работа с - проведение тематических - информационно-
педагогами; групповой лекториев для просветительская

профилактической педагогов; работа с
работы, - проведение педагогами
направленной на групповой
коррекцию профилактической
выявленных работы,
затруднений и направленной на
проблем; коррекцию
- тренинги выявленных 

затруднений и 
проблем;
- тренинги;

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
• Диагностика;
• Экспертиза;
• Консультирование;
• Развивающая работа;
• Профилактика;
• Просвещение;
• Коррекционная работа.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• Сохранение и укрепление психологического здоровья;
• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• Выявление и поддержка одарённых детей;
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• Развитие экологической культуры;
• Дифференциация и индивидуализация обучения;
• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности;
• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.

«Портрет» педагога
ФГОС ООО предполагает единство требований к уровню сформированности 
профессиональных компетенций педагогов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 
культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 
научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 
анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 
проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 
социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные
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теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 
способности к взаимодействию с её участниками
и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 
как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 
приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 
коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 
возникающих в образовательном процессе школы. С целью организации учителем 
качественного выполнения различных видов педагогической деятельности, ведется работа 
по повышению психолого-педагогической компетентности педагога.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивают:

возможность исполнения требований ФГОС ООО;
реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю;

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной 
сметы.

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 
материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС ООО 
по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС ООО;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 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:
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на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность широкого спектра программ внеурочной деятельности.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти Алтайского края, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 
нормативным актом МКОУ «Зеленорощинская СОШ», устанавливающим положение об 
оплате труда работников.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год.

1.2.4. М атериально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 
актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации.
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В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 
реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 
оборудованы:
-  учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;
-  помещения, приспособленные для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
-  необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
приспособленные лаборатории и мастерские;
-  помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 
и изобразительным искусством;
-  библиотека с рабочими зонами, оборудованная читальной зоной, 
информационной зоной с выходом в интернет; книгохранилища, обеспечивающие 
сохранность книжного фонда, медиатекой;
-  спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарем;
-  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;
-  административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного деятельности с детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ;
-  гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
-  участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации 
осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

М атериально-техническое обеспечение учебной деятельности:
Для освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в образовательном учреждении имеется необходимое количество 
материально-технических ресурсов для фронтальных, демонстрационных, 
индивидуальных работ.

Здания, помещения соответствуют государственным санитарно
эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 
общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» осуществляет образовательную 
деятельность по трем адресам, указанным в лицензии. Имеется два двухэтажных здания и 
одно одноэтажное здание. Здания имеют центральное освещение, холодное и горячее 
водоснабжение, отопление, 3 спортзала, 3 столовых, 3 библиотеки. Здания школы 
оборудованы кнопкой экстренного вызова, автоматической пожарной сигнализацией. 
Модернизированы и реконструированы санузлы в 3 зданиях. Для внеурочной 
деятельности выделен кабинет на 1 этаже площадью 21,6 кв.м.

Помещение для питания обучающихся располагается на 1 этаже и обеспечено 
условиями для хранения и приготовления пищи. Качественное горячее питание 
обеспечивается применением современного оборудования пароконвектомата для 
приготовления горячих завтраков и обедов.

Для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 
моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями,
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иностранными языками используются учебные кабинеты, спортивный зал, рекреация 1 и 2 
этажа.

В школе имеется собственный спортивный зал с раздевалкой, подсобным 
помещением для хранения спортинвентаря.

Существуют все условия для создания эффективного образовательного 
пространства: имеется необходимый набор учебных кабинетов, в том числе:
оборудованные кабинеты биологии, физики, приспособленный компьютерный класс.

Основное направление образования в школе -  адаптация учащихся к жизни в 
современном обществе, личностное становление ребенка в учебной и внеучебной 
деятельности. Главный акцент в своей деятельности школа, исходя из неоднородности 
контингента ее учащихся, делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
его возможностей, создании ситуации успеха. Образовательная деятельность строится 
таким образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную 
учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы

№

/пп/

Требования нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеется 
в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников

имеются

2 Помещения для занятий естественно-научной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками

имеются

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией 
и изобразительным искусством

имеются

Комплект мебели для класса имеются

5 Библиотечно-информационный центр с 
читальным залом и книгохранилищем, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой;

имеются

6 Спортивный зал (162 м2) имеются

7 Стадион со спортивной площадкой имеются

8 Столовая на 60 посадочных мест, 
обеспечивающая двухразовое питание

имеются

9 Пришкольный участок (0,5 га) имеются

Оценка условий:

Школьная инфраструктура да/нет
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1 Наличие в школе современных условий обучения
- предоставлены от 81% до 90% условий да

2 Наличие современной библиотеки и медиатеки, 
отвечающей условиям:

- есть читальный зал с числом рабочих мест не менее 25 да
- есть медиатека да
- имеются работающие средства для сканирования и 

распознавания текстов (сканер, компьютерные программы)
да

- в библиотеке можно работать на стационарных или 
переносных компьютерах

да

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, 
расположенных в библиотеке

да

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных 
материалов (доступ к принтеру )

да

3 Учебные кабинеты, оборудованные техническими 
средствами обучения

да

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством

да

5 Кабинет для занятий музыкой да
6 Актовый зал нет
7 Гардероб, санузлы, места личной гигиены да
8 Наличие столовой, соответствующей перечисленным 

требованиям:
- собственная столовая или зал для приема пищи с 

площадью
в соответствии с СанПиН

да

- зал для приема пищи на условиях договора с площадью в 
соответствии с СанПиН

нет

- современное технологическое оборудование да
Сох ранение и укрепление здоровья школьников
1 Реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового питания
да

2 Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), 
которые получают качественное горячее питание

100%

3 Наличие спортзала со следующими характеристиками:
- собственный спортивный зал да
- оборудованные раздевалки да
- действующие душевые комнаты нет
- действующие туалеты да

4 Наличие современно оборудованной спортивной площадки 
со следующими характеристиками:
- собственная оборудованная территория да
- размеченная дорожка для бега да
- дорожка для бега с асфальтовым покрытием да
- оборудованный сектор для прыжков в длину да

5 Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение 
в соответствии с учебным планом 3 уроков физкультуры в неделю 
в каждом классе

да
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6 Обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 
современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не 
менее 1 квалифицированного медицинского работника

Да, на 
договорной 
основе

7 Доля обучающихся, отнесенных к основной группе 
здоровья

(в общей численности обучающихся)

78,9 %

8 Проведение диспансеризации обучающихся 90 %
Развитие самостоятельности школ
1 Наличие, представленного общественности 

самообследования, размещенного в сети Интернет, и 
обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности 
учреждения

да

2 Наличие органа государственно-общественного управления 
учреждения

да

3 Участие органов государственно-общественного 
управления в разработке и утверждении:

- основных образовательных программ да
- иных нормативных правовых актов школы и программ да
- планов финансовой хозяйственной деятельности да

4 Наличие электронного документооборота (электронных 
систем управления), в том числе:

- электронного дневника да
- электронного журнала да

5 Предоставление некоторых образовательных услуг в 
электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.)

да

6 Наличие плана мероприятий по энергосбережению да

Материально -  техническая база постоянно пополняется в соответствии с планом 
развития школы.

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
основного общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Режим образовательной деятельности
Школа работает в одну смену в режиме шестидневной учебной недели. 

Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не 
превышает 25 человек.

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного деятельности, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки.

Режимы обучения соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Водоснабжение и канализация
Здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения,
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канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и 
сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодным 
и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе: помещения пищеблока, 
помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты.

В организации, осуществляющей образовательную питьевой режим обучающихся 
организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся.

В здании организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется 
система канализации, канализация в столовой отдельная от остальной и имеет 
самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через производственные 
помещения столовой не проходят стояки системы канализации от верхних этажей.

Освещение
Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

На окнах используются шторы из тканей светлых тонов, обладающих достаточной 
степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не 
снижают уровень естественного освещения. В нерабочем состоянии шторы размещаются 
в простенках между окнами. Во всех помещениях организации, осуществляющей 
образовательную деятельность обеспечиваются уровни искусственной освещенности в 
соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Система общего освещения 
обеспечивается потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное 
освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, 
естественно-белый. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется 
местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Отопление и вентиляция
Здания организации, осуществляющей образовательную деятельность оборудовано 

системой централизованного отопления и вентиляции, которые соответствуют нормам 
проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивают 
оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога, 
лабораториях, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна 
составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, 
мастерских - 17 - 20 С; раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С. Для контроля 
температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми 
термометрами. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - 
во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 
проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания 
определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 
эффективностью отопительной системы. Уроки физической культуры и занятия 
спортивных секций проводятся в аэрируемом спортивном зале.

Социально-бытовые условия
В организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются: 
оборудованные гардеробы для учащихся и педагогических работников, 

вспомогательного персонала,
санузлы для мальчиков, для девочек и для персонала,
комната (приспособленная) психологической разгрузки,
столовая.
Комплексная безопасность достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий:
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• Плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности.
• Организация круглосуточной охраны здания и территории школы.
• Плановая работа по обеспечению безопасности детей и сотрудников в возможных 

чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и военное время (готовность к 
гражданской обороне).

• Выполнение норм и правил противопожарной безопасности.
• Соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе образовательного 

деятельности.
• Выполнение требований электробезопасности.
• Профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек, а также 

детского дорожно-транспортного травматизма.
• Обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети 

Интернет.
• Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных 

веществ.
• Готовность к оказанию первой доврачебной и медицинской помощи и др.
В школе разработаны основные нормативные документы по обеспечению 

антитеррористической защиты: паспорт безопасности образовательного учреждения, план 
охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий, планы эвакуации из 
зданий в случае чрезвычайной ситуации и др.

Охрану школы в дневное время осуществляет дежурный техперсонал, в ночное 
время -  сторож.

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе подчинено 
требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской 
Федерации и нормативными документами.

Сотрудники школы согласно распределенным обязанностям, обязаны принимать 
участие в предупреждении пожаров и их тушении. Здание школы оснащено 
необходимыми первичными средствами пожаротушения, автоматизированной пожарной 
системой АПС с поступлением сигнала сразу на пульт «01» и системой звукового 
оповещения.

Обеспечивается соблюдение норм охраны труда и правил безопасности во время 
учебных занятий, имеются инструкции по технике безопасности для учебных кабинетов и 
различных видов работ. Все педагогические работники школы имеют удостоверения о 
повышении квалификации по оказанию первой медицинской помощи.

Ежегодно утверждается смета и осуществляется с соблюдением своевременных 
сроков в необходимых объемах текущий и капитальный ремонт здания и помещений 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.4.2. И нформационно-методические условия реализации ООП ООО
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечены современной информационно
образовательной средо й (далее -  ИОС).

Информационно-образовательная среда МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
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 технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.

ИОС МКОУ «Зеленорощинская СОШ» обеспечивает: 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
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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), в том числе в рамках 
дистанционного образования;
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.

Эффективное использование информационно-образовательной среды обнспечено 
достаточной компетентностью сотрудников МКОУ «Зеленорощинская СОШ» в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличием службы поддержки 
применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ осуществляет Комитет по 
образованию Администрации Ребрихинского района.
Функционирование информационно-образовательной среды соответствовует 
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 ее осуществления.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение:

Предмет Класс Учебник (автор, 
наименование, год 

издания, 
издательство)

№ в 
федерально 
м перечне 
учебников

Учебная программа Кол-во 
часов в 
недел 

ю

УМК

Методическое обеспечение Оценочные средства

1 2 3 4* 5 6 7 8
Русский язык 5 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А и 
др Русский язык. 5 
класс (в 2 частях), 
М., Просвещение, 
2015

1.2.1.1.3.1 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и 
других.
Русский язык 5-9 
классы, М., 
Просвещение, 2016

5 Русский язык. Поурочные 
разработки. 5 класс. 
Бондаренко М. 
А.,«Просвещение» 2016 
Русский язык. 
Диагностические работы. 5 
класс. Соловьёва Н.Н. 
«Просвещение» М. 
Просвещение 2017 
Русский язык. 
Дидактические материалы. 5 
класс. Тростенцова Л. А., 
Ладыженская Н. В., 
Стракевич М. М. 
«Просвещение»
2015
Русский язык. Методические 
рекомендации. 5 класс. 
Ладыженская Т. А., 
Тростенцова Л. А., Баранов 
М. Т. И др. «Просвещение» 
2014

Соловьёва Н.Н 
Русский язык. Диктанты и 
изложения. 5 класс.. 
«Просвещение» 2017 
Русский язык. 
Тематические тесты 5 
класс.
М. Просвещение 2015

6 М.Т. Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Тростенцова 
«Русский язык 6 
класс» (в 2 частях), 
Москва,
Просвещение, 2016 
год

1.2.1.1.3.2 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и 
других, Русский язык 
5-9 классы, М., 
Просвещение, 2016

5 Ладыженская Т. А., Баранов 
М. Т., Тростенцова Л. А. и 
др. Обучение русскому 
языку в 6 классе: Пособие 
для учителей и методистов. 
М.Просвещение 2014 
Русский язык. 
Дидактические материалы. 6 
класс. Тростенцова Л. А., 
Ладыженская Т. А., 
Стракевич М. М.

Тростенцова Л. А., 
Ладыженская Т. А., Страке- 
ИЧ М. М. и др. 
Дидактические материалы 
по русскому языку. 6 класс. 
М. «Просвещение» 2015 
Соловьёва Н. Н. Русский 
язык. Диктанты и 
изложения: Пособие для 
учителей и методистов. 6 
класс М. Просвещение



«Просвещение»
Русский язык. Методические 
рекомендации. 6 класс. 
Ладыженская Т. А., 
Тростенцова Л. А., Баранов 
М. Т. И др. «Просвещение»

2014
Русский язык. 
Диагностические работы. 6 
класс. Соловьёва Н.Н. М. 
«Просвещение»2016 
Русский язык. 
Тематические тесты. 6 
класс. Каськова И. А.
М. «Просвещение» 2014

7 М.Т.Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Л.А. 
Тростенцова и др., 
«Русский язык 7 
класс», Москва, 
Просвещение, 2018 
год

1.2.1.1.3.3 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и 
других, Русский язык 
5-9 классы, М., 
Просвещение, 2016

4 Русский язык. 
Диагностические работы.7 
класс. Соловьёва Н.Н. 
«Просвещение» 2016 
Русский язык. 
Дидактические материалы. 7 
класс. Ладыженская Т. А., 
Тростенцова Л. А., Баранов 
М. Т. М. «Просвещение» 
2014
Русский язык. Поурочные 
разработки. 7 класс. Касатых 
Е. А. «Просвещение» 2014

Русский язык. 
Тематические тесты. 7 
класс. Каськова И. А. 
«Просвещение» 2017

8 Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д.,.....и
др, «Русский язык 8 
класс», Москва, 
Просвещение, 2018 г.

1.2.1.1.4.4 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и 
других, Русский язык 
5-9 классы, М., 
Просвещение, 2011

3 Тростенцова 
Л.А.Ладыженская Т.А. , 
Шеховцова Обучение 
русскому языку в 8 классе, 
.М: Просвещение

Тростенцова Л.А. 
Дидактические материалы 

по русскому языку в 8 
классе, Просвещение

Тростенцова Л.А., 
Запорожец А.И. Русский 

язык, поурочные 
разработки. 8 класс. 
Пособие для учителя 

общеобразователь ных 
учреждений

9 Тростенцова Л.А.., 
Ладыженская Т.А., 
Дейкина АД. И 
др.Русский язык 9 
класс, М.,
Просвещение, 2019

1.2.1.1.4.5 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и 
других, Русский язык

3 - Г.А.Богданова.Сборник 
диктантов по русскому 
языку.5-9кл.
М. «Просвещение»2010.- 
176с.
- Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Шанский Н.М.

Г.А.Богданова.Книга для 
учителя.УрокиРусского 
языка в 9кл. 
М.Просвещение. 2015г.
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5-9 классы, М., 
Просвещение, 2011

Программа 
общеобразовательных 
учреждений. Русский язык 5
9 классы. 11-е издание 
Москва «Просвещение» 
2010г

Литература 5 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И., 
Литература. 5 класс, 
учеб. В 2-х частях, 
М., Просвещение, 
2015

1.2.1.2.2.1 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией В.Я. 
Коровиной, 
Литература 5-9 
классы, М., 
Просвещение, 2016

3
Уроки литературы в 5 
классе. Поурочные 
разработки. Беляева Н. В. 
«Просвещение» 2016

Коровина В. Я.Читаем,
думаем,
спорим .Дидактические 
материалы. 5 класс.
М. Просвещение 2010 
В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин 
Фонохрестоматия к учеб. 
«Литература. 5 кл.» 
(формат МРЗ). -  М.: 
Просвещение, 2010 
Н.В. Беляева Литература . 
Проверочные работы 5-9 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений 
М.Просвещение 2010

6 В.П. Полухина, 
В.Я.Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. 
Коровин, под ред. 
В.Я. Коровиной, 
«Литература 6 класс» 
1,2 ч, Москва, 
Просвещение, 2018г

1.2.1.2.2.2 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией В.Я. 
Коровиной, 
Литература 5-9 
классы, М., 
Просвещение, 2014

3 Уроки литературы в 6 
классе. Поурочные 
разработки. Беляева Н. В. М. 
«Просвещение» 2014 
Читаем, думаем, спорим... 
Дидактические материалы 
по литературе. 6 класс. 
Полухина В. П. М. 
«Просвещение» 2012

Полухина В. П. Читаем, 
думаем, спорим 
Дидактические материалы: 
6 кл. -  М.: Просвещение, 
2012. Фонохрестоматия к 
учеб. «Литература. 6 кл.» 
(формат МРЗ). -  М.: 
Аудиошкола; 
Просвещение, 2010 
Н.В. Беляева
Литература . Проверочные 
работы 5-9 пособие для 
учителей
общеобразовательных
учреждений
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М.Просвещение 2010
7 В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. 
Корорвин,Учебник 
«Литература 7 
класс», 1,2 ч.Москва, 
Просвещение, 2017г

1.2.1.2.2.3 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией В.Я. 
Коровиной, 
Литература 5-9 
классы, М., 
Просвещение, 2016

2 Методические рекомендации 
и поурочные разработки. 7 
класс
Беляева Н. В.
«Просвещение» 2017

Н.В. Беляева
Литература . Проверочные 
работы 5-9 пособие для 
учителей
общеобразовательных 
учреждений 
М.Просвещение 2010

8 В.Я.Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. 
Коровин ,
«Литература 8 класс» 
1,2 ч., Москва, 
Просвещение, 2010 г

1.2.1.2.3.4 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией В.Я. 
Коровиной, 
Литература 5-9 
классы, М., 
Просвещение, 2011

2 Кутейникова Н.Е. Уроки 
литературы в 8 классе. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений 
Коровина В.Я. Читаем, 
думаем, спорим... 
Дидактические материалы 
по литературе. 8 класс:учеб. 
Пособие для 
общеобразовательных 
организаций. -М.: 
Просвещение, 2017г. 

Коровина В.Я., Збарский 
И.С. Литература. 8 класс. 

Методические советы. Под 
редакцией Коровина В.И. , 

Просвещение

Беляева Н.В., Литература. 
Проверочные работы 5-9 

классы, пособие для 
учителя, Просвешение

9 В.Я.Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С. 
Збарский и др. , 
«Литература 9 
класс», 1,2 ч., 
Москва,
Просвещение, 2019

1.2.1.2.1.5 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией В.Я. 
Коровиной, 
Литература 5-9 
классы, М., 
Просвещение, 2011

3 Литература 9кл. 
Методические советы. М. 
«Просвещение» 2014г.

- Н.В.Беляева. Литература. 
Проверочные работы. 5- 
9кл.
М. «Просвещение»2015.- 
80с.
- Коровина В.И. Коровина 
В.Я.Читаем, думаем, 
сп ори м .
9кл. М. «Просвещение» 
2015г.
- Коровина В.Я. Коровин
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В.И.

Родной язык 6 Программа по
(русский) 7 родному (русскому)

8 языку
9 5-9 класс, 

АКИПКРО, 2019

Родная 6 Программа по
литература 7 родной литератруре

8 5-9 класс,
9 АКИПКРО, 2019

Иностранный
язык

(немецкий)

5 И.Л.Бим,
РыжоваЛ.В. , 
«Немецкий язык. 5 
класс», Москва, 
Просвещение, 2014 г.

1.2.2.1.10.1 Рабочие программы . 
Немецкий язык 5-9 
классы, предметная 
линия И.Л. Бим, И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, 
2-е изд., М., 
Просвещение, 2014г

3 Немецкий язык. Книга для 
учителя. 5 класс : пособие 
для общеобразоват. 
организаций / И. Л. Бим, Л. 
В. Садомова, О. В. Каплина. 
— 5-е изд., доп. — М. : 
Просве щение, 2015.
И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, 
Немецкий язык. Сборник 
упражнений. 5- 9 классы. 
Пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений. 
И.Л. Бим. О.В. Каплина. 
Издательство Просвещение 
2012 г.

Немецкий язык. Книга для 
чтения 5-6 классы. Пособие 

для учащихся 
общеобразоват. учреждений. 
И.Л. Бим и др. Просвещение 

2017 г.

Семенцова Е.А. Немецкий 
язык. Контрольные задания 
для подготовки к ОГЭ 5 
класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций . М. 
Просвещение, 2018

6 И.Л.Бим,
Л.М.Санникова, Л.В. 
Садомова и др., 
«Немецкий язык 6

1.2.2.1.10.2 Рабочие программы. 
Немецкий язык 5 -  9 
классы, предметная 
линия И.Л.Бим./

3 Немецкий язык. Книга для 
учителя. 6 класс : пособие 
для общеобразоват. 
организаций / И. Л. Бим,

Семенцова Е.А. Н.А. 
Резниченко Немецкий язык. 
Контрольные задания для 
подготовки к ОГЭ 6 класс:
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класс», Москва, 
Просвещение, 2016

И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова , 
Москва,
Просвещение, 2014

Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова 
— М. : Просве щение, 2015 
г.
И. Л. Бим, Л. В. Садомова , 
Немецкий язык. Сборник 
упражнений. 5- 9 классы. 
Пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений. 
И.Л. Бим. О.В. Каплина. 
Издательство Просвещение 
2012 г.

Немецкий язык. Книга для 
чтения 5-6 классы. Пособие 

для учащихся 
общеобразоват. учреждений. 
И.Л. Бим и др. Просвещение 

2017 г.

учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций . М. 
Просвещение, 2016

7 И.Л.Бим, Л.В. 
Садомова, 
«Немецкий язык.7 
класс», Москва, 
Просвещение, 2016 
г.

1.2.2.1.10.3 Рабочие программы. 
Немецкий язык 5 -  9 
классы, предметная 
линия И.Л.Бим./ 
И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова , 
Москва,
Просвещение, 2014

3 Бим И. Л. Б61 Немецкий 
язык. Книга для учителя. 7 
класс : пособие для 
общеобразоват. организаций 
/ И. Л. Бим, Л. В. Садомова, 
Р. Х. Жарова. — 2-е изд., 
доп. — М. : Просвещение, 
2014.
Немецкий язык. Сборник 
упражнений. 5- 9 классы. 
Пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений. 
И.Л. Бим. О.В. Каплина. 
Издательство Просвещение 
2012 г.

Немецкий язык. Книга для 
чтения 7-9 классы. Пособие 

для учащихся 
общеобразоват. учреждений. 

И.Л. Бим, Е.В. Игнатова 
Просвещение 2019 г.

Семенцова Е.А., Н.А. 
Резниченко.
Немецкий язык. 
Контрольные задания для 
подготовки к ОГЭ 7 класс: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций .
М. Просвещение, 2016
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8 И.Л.Бим, Л.М., 
Садомова Л.В., 
Крылова Ж.Я., и др, 
«Немецкий язык. 8 
класс», Москва, 
Просвещение, 2012 г.

1.2.2.1.10.4 Рабочие программы. 
Немецкий язык 5 -  9 
классы, предметная 
линия И.Л.Бим./ 
И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова , 
Москва,
Просвещение, 2014

3 Бим И. Л. Б6 Немецкий язык. 
Книга для учителя. 8 класс : 
пособие для об- 
щеобразоват. организаций / 
И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р. 
Х. Жарова. — 9-е изд., доп. 
— М. : Просвещение, 2014 
Немецкий язык. Сборник 
упражнений. 5- 9 классы. 
Пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений. 
И.Л. Бим. О.В. Каплина. 
Издательство Просвещение 
2012 г.
Немецкий язык. Книга для 
чтения 7-9 классы. Пособие 
для учащихся
общеобразоват. учреждений. 
И.Л. Бим, Е.В. Игнатова 
Просвещение 2019 г

Семенцова Е.А.
Немецкий язык. 
Контрольные задания для 
подготовки к ОГЭ 8 класс: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций .

М. Просвещение, 2016

9 И.Л.Бим, Л.В. 
Садомова, 
«Немецкий язык. 9 
класс», Москва, 
Просвещение, 2019 г.

1.2.2.1.10.5 Рабочие программы. 
Немецкий язык 5 -  9 
классы, предметная 
линия И.Л.Бим./ 
И.Л.Бим, 
Л.В.Садомова , 
Москва,
Просвещение, 2014

3 Немецкий язык. Книга для 
учителя 9 класс: пособие для 
общеобразоват. Организаций 
/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 
Р.Х. Жарова; Рос. Акад. 
Образования, изд-во 
Просвещение, - 2-е изд. -  М .: 
Просвещение, 2015.

Семенцова Е. А.
Немецкий язык. 
Контрольные задания для 
подготовки к ОГЭ. 9 класс 
М Просвещение 2016
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Иностранный
язык

(английский)

7 Учебник
«Английский язык» 7 
класс, (серия 
“Rainbow English”). 
Авторы О. В. 
Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. 
Баранова в 2 ч -М. 
Дрофа 2014

Рабочая программа. 
Английский язык.
5—9 классы : 
учебно-методическое 
пособие / О. В. 
Афанасьева, И. В. 
Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. 
Колесникова. — 4-е 
изд., перераб. — М. : 
Дрофа, 2015. — 124 
с. — (Rainbow 
English)

3 Книга для чтения. 7 
класс/О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, А.В.Савьянов.- 
2-е изд., стереотип. - 
М.:Дрофа, 2019.-94с.
Книга для учителя 
«Английский язык» (5— 
9 классы, серия “Rainbow 
English”). Авторы 
О. В. Афана- сьева, И. В. 
Михеева, К. М. Баранова.- 
М.: Дрофа, 2015.- 281 с. 
Лексико-грамматический 
практикум/О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева,
К.М.Баранова.— 6-е изд., 
стереотип. — М. : Дрофа, 
2020. — 144 с. : ил. — 
(Российский учебник: 
Rainbow English).

Диагностические работы 7 
класс/О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
С.Н.Макеева. — 3-е изд., 
стереотип. — М. : Дрофа, 
2018. — 76 с. : ил. 
(Российский учебник: 
Rainbow English). 
Контрольные работы 7 
класс/О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
К.М.Баранова . — М. : 
Дрофа, 2017. — 79 с. : ил. 
(Rainbow English).

8 Учебник
«Английский язык» 
(8 класс, серия 
“RainbowEnglish”) в 
2 ч. Авторы О. В. 
Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. 
Баранова -  М. Дрофа 
2014
Рабочая тетрадь к 
УМК
8 класс, серия 
“RainbowEnglish” 
Авторы О. В. 
Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. 
Баранова -  М. Дрофа 
2016

Рабочая программа. 
Английский язык.
5—9 классы : 
учебно-методическое 
пособие / О. В. 
Афанасьева, И. В. 
Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. 
Колесникова. — 4-е 
изд., перераб. — М. : 
Дрофа, 2015. — 124 
с. — (Rainbow 
English

3 Книга для учителя 
«Английский язык» (5— 
9 классы,
серия “Rainbow English”). 
Авторы О. В. Афана- сьева, 
И. В. Михеева, К. М. 
Баранова
Лексико-грамматический 
практикум/О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова. 
М. : Дрофа, 2019. — 
(Российский учебник: 
Rainbow English).
Книга для чтения 8 класс 
/О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М. Баранова 
.-М.:Дрофа, 2018.

Диагностические работы 
8класс/О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева,
С.Н.Макеева. О.Г.Чуприна 
М. : Дрофа, 2018. — 
(Российский учебник: 
Rainbow English). 
Контрольные работы 8 
класс/О.В. Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
К.М.Баранова . — М. : 
Дрофа, 2018. (Rainbow 
English).
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Второй
иностранный

язык
(английский)

5 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., 
Английский язык. 
Второй иностранный 
язык, 5 класс, М. 
Дрофа

1.2.2.2.1.1. Рекомендации по 
разработке рабочей 
программы 
по английскому 
языку как второму 
иностранному 
для 5 класса 
АКИПКРО, 2019 
Рабочая программа. 
Английский язык как 
второй иностранный. 
5—9 классы : 
учебно-методическое 
пособие /
О. В. Афанасьева, И. 
В. Михеева, Н. В. 
Языкова. — М. : 
Дрофа, 2017. — 128 
с.

2 Английский язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 5 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.
М. Дрофа

7 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., 
Английский язык. 
Второй иностранный 
язык, 5 класс, М. 
Дрофа
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., 
Английский язык. 
Второй иностранный 
язык, 6 класс, М. 
Дрофа

1.2.2.2.1.1.
1.2.2.2.1.3

Рекомендации по 
разработке рабочей 
программы 
по английскому 
языку как второму 
иностранному 
для 7 класса 
АКИПКРО, 2019 
Рабочая программа. 
Английский язык как 
второй иностранный. 
5—9 классы : 
учебно-методическое 
пособие /
О. В. Афанасьева, И. 
В. Михеева, Н. В. 
Языкова. — М. : 
Дрофа, 2017. — 128 
с.

2 Английский язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 5 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.
Английский язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 6 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.
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8 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., 
Английский язык. 
Второй иностранный 
язык, 5 класс, М. 
Дрофа
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., 
Английский язык. 
Второй иностранный 
язык, 6 класс, М. 
Дрофа Афанасьева 
О.В., Михеева И.В., 
Английский язык. 
Второй иностранный 
язык, 7 класс М. 
Дрофа

1.2.2.2.1.1.
1.2.2.2.1.3
1.2.2.2.1.4

Рекомендации по 
разработке рабочей 
программы 
по английскому 
языку как второму 
иностранному 
для 8 класса 
АКИПКРО, 2019 
Рабочая программа. 
Английский язык как 
второй иностранный. 
5—9 классы : 
учебно-методическое 
пособие /
О. В. Афанасьева, И. 
В. Михеева, Н. В. 
Языкова. — М .: 
Дрофа, 2017. — 128 
с.

2 Английский язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 5 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.
Английский язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 6 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. Английский 
язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 7 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.

9 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В., 
Английский язык. 
Второй иностранный 
язык, 5 класс, М. 
Дрофа

1.2.2.2.1.1 Рекомендации по 
разработке рабочей 
программы 
по английскому 
языку как второму 
иностранному 
для 9 класса 
АКИПКРО, 2019 
Рабочая программа. 
Английский язык как 
второй иностранный. 
5—9 классы : 
учебно-методическое 
пособие /
О. В. Афанасьева, И. 
В. Михеева, Н. В. 
Языкова. — М .: 
Дрофа, 2017. — 128 
с.

2 Английский язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 5 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.
Английский язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 6 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. Английский 
язык как второй 
иностранный: первый год 
обучения. 7 класс. Книга для 
учителя Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.
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Второй 
иностранный 

язык (немецкий)

7 Аверин М.М.,
Джин Ф., Рорман Л. 
и др.

цкий язык. 5 
классМ.Пшсвешени 
е 2011
Аверин М.М.,
Джин Ф., Рорман Л. 
и др.

цкий язык. 6 классМ . 
Просвещение 2013

1.2.2.2.3.1
1.2.2.2.3.2

Рабочие программы. 
Немецкий язык. 
Предметная линия 
учебников 
«Горизонты». 5-9 
классы. М.М. 
Аверин, Москва, 
«Просвещение».

2 Книга для учителя. Аверин 
М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р.: Немецкий 
язык. Горизонты. 5лассы 
Москва,
«Просвещение».2017 
Книга для учителя. Аверин 
М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р.: Немецкий 
язык. Горизонты.
6 лассы Москва, 
«Просвещение».2017

Контрольные задания. 
Аверин М.М., Гуцалюк 
Е.Ю., Харченко Е.Р. 5 класс 
М. Просвещение 2019 

М.А. Лытаева, А.М. Ионова 
Немецкий язык. Второй 
иностранный . Лексика и 
грамматика. Сборник 
упражнений. 6 класс 
М. Просвещение 2019

8 Аверин М.М.,
Джин Ф., Рорман Л. 
и др.

цкий язык. 5 класс 
М.Просвещение 
2011
Аверин М.М.,
Джин Ф., Рорман Л. 
и др.

цкий язык. 6 класс 
М. Просвещение 
2013
Аверин М.М.,
Джин Ф., Рорман Л. 
и др.

цкий язык. 7 классМ . 
Просвещение 2013

1.2.2.2.3.1
1.2.2.2.3.2
1.2.2.2.3.3

Рабочие программы. 
Немецкий язык. 
Предметная линия 
учебников 
«Горизонты». 5-9 
классы. М.М. 
Аверин, Москва, 
«Просвещение».

2 Книга для учителя. Аверин 
М.М., Гуцалюк Е.Ю., 
Харченко Е.Р.: Немецкий 
язык. Горизонты.5, 6,7 
классы Москва, 
«Просвещение».

Контрольные задания. 
Аверин М.М., Гуцалюк 
Е.Ю., Харченко Е.Р. 5 класс 
М. Просвещение 2019 

М.А. Лытаева, А.М. Ионова 
Немецкий язык. Второй 
иностранный . Лексика и 
грамматика. Сборник 
упражнений. 6 класс 
М. Просвещение 2019 
М.А. Лытаева, Н.В. Базина 
Немецкий язык. Второй 
иностранный . Лексика и 
грамматика. Сборник 
упражнений. 7 класс 
М. Просвещение 2019

М атематика 5 Виленкин Н.Я,
Жохов В.И., 
Чесноков А.С.и др 
Математика. 5 класс : 
учеб.для учащихся 
общеобразоват. 
организаций в двух

1.2.4.1.4.1 Математика.
Сборник рабочих 
программ. 5-6 
классы: учеб.пособие 
для общеобразоват. 
организаций/ (сост. 
Т.А.Бурмистрова). -

5 - Обучение математике в 5 -6 
классах: методическое 
пособие для учителя к 
учебникам Н.Я.Виленкина,
B.И.Жохова, А.С.Чеснокова,
C.И.Шварцбурда. -  2-е изд., 
стер. -  М.: Мнемозина, 2015.

-Жохов В.И.
Математический тренажер. 
5 класс. Пособие для 
учителей и учащихся 6-е 
изд., стер. -  М.: 
Мнемозина, 2015. -  80с. 
-Жохов В.И. , Крайнева
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частях. - 37-е изд. 
стер.- М.: 
Мнемозина, 2019.
1 часть -  167 с.: ил.
2 часть -  199 с.: ил.

5-е изд. -  М.: 
Просвещение. 2016. 
-  80 с.

-  328 с.: ил Л.Б. Математика 5 класс. 
Контрольные работы для 
учащихся
общеобразовательных 
учреждений. -  9-е изд. 
стер. -  М.: Мнемозина, 
2017, 64 с.
-Жохов В. И., 
Математические диктанты 
5 класс. 5-е изд, стер.- М.: 
Мнемозина, 2015. -  96 с.

6 Виленкин Н.Я., 
Жохов В.И., 
Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И., 
Математика. 6 класс: 
учеб. для учащихся 
общеобразоват. 
организаций - 37-е 
изд., стер. - М.: 
Мнемозина, 2015. -  
288 с.: ил.

1.2.3.1.4.2 Математика.
Сборник рабочих 
программ. 5-6 
классы: учеб.пособие 
для общеобразоват. 
организаций/ (сост. 
Т.А.Бурмистрова). -  
5-е изд. -  М.: 
Просвещение. 2016.
-  80 с.

5 - Обучение математике в 5 -6 
классах: методическое 
пособие для учителя к 
учебникам Н.Я.Виленкина,
B.И.Жохова, А.С.Чеснокова,
C.И.Шварцбурда. -  2-е изд., 
стер. -  М.: Мнемозина, 2015.
-  328 с.: ил

- Жохов В.И., Крайнева 
Л.Б. Математика. 6 класс. 
Контрольные работы для 
учащихся
общеобразовательных 
учреждений» - 9-е издание - 
М.: Мнемозина,2018. -  63 
с.: ил.
- Чесноков А.С., Нешков 
К.И. Дидактические 
материалы по математике.
6 кл. - 9-е изд, стереотип. - 
М .: Академкнига/ Учебник, 
2016. -  160 с.
- Жохов В. И.. 
Математические диктанты: 
6 класс — 4-е изд., стер. - 
М.: Мнемозина, 2014. -  96 
с.
- Жохов В.И.
Математический тренажер. 
6 класс: пособие для 
учителей и учащихся - 9-е 
изд., стер. -  М.:
Мнемозина, 2019. -  96с.: 
ил.

Алгебра 7 Макарычев Ю.Н., 1.2.4.2.4.1 Алгебра. Сборник 3 -Жохов В. И., Крайнева Л. Б. - Звавич Л.И., Кузнецова
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Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., 
Суворова С.Б. и др, 
Алгебра. 7 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
организаций/ под 
ред.
С.А.Теляковского. -  
7-е изд. - М.: 
Просвещение, 2017. 
-  256 с.: ил.

рабочих программ.
7—9 классы : 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
[составитель Т. А. 
Бурмистрова]. — 3-е 
изд.— М. : 
Просвещение, 2018. 
— 96 с.

Уроки алгебры в 7 классе: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций
- М.: Просвещение, 2018 -  
160 с.: ил.
- Миндюк Н.Г., Шлыкова 
И.С. Алгебра. Методические 
рекомендаци. 7 класс: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций
-  3-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019 -  176 с.: 
ил.

Л.В., Суворова 
С.Б.Алгебра.
Дидактические материалы.
7 класс:учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций . - 24-е изд. - 
М.: Просвещение 2018. -  
128 с.: ил.
- Дудницын Ю. П.,
Кронгауз В. Л..Алгебра. 
Тематические тесты. 7класс 
: учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций.— 6-е изд. — 
М. : Просвещение, 2017. -  
96 с.: ил.
-Жохов В. И., Крайнева Л. 
Б. Уроки алгебры в 7 
классе: учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций - М.: 
Просвещение, 2018 -  160 с.: 
ил.

8 Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., и др. 
Алгебра. 8 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
организаций/ под 
ред.
С.А.Теляковского. -  
7-е изд. - М.: 
Просвещение, 2018. 
-  287 с.: ил.

1.2.4.2.4.2 Алгебра. Сборник 
рабочих программ.
7—9 классы : 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
[составитель Т. А. 
Бурмистрова]. — 3-е 
изд., переработ. — 
М. : Просвещение, 
2018. — 96 с.

3 -Жохов В. И., Карташева 
Г.Д. Уроки алгебры в 8 
классе: учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций
-  7-е изд. - М.: 
Просвещение, 2018 -  109 с.: 
ил.
- Миндюк Н.Г., Шлыкова 
И.С. Алгебра. Методические 
рекомендаци. 8 класс: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций
-  М.: Просвещение, 2016 -  
192 с.: ил.

- Жохов В.И.,Макарычев 
Ю.Н., Миндюк 
Н.Г.Алгебра.
Дидактические материалы.
8 класс: учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций . - 23-е изд. - 
М.: Просвещение 2018. -  
126 с.: ил.
- Дудницын Ю. П.,Кронгауз 
В.Л. Алгебра.
Тематические тесты. 8 
класс : учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций.— 6-е изд. —
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М. : Просвещение, 2017. -  
128 с.: ил.
-Жохов В. И., Карташева 
Г.Д. Уроки алгебры в 8 
классе: учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций -  7-е изд. - 
М.: Просвещение, 2018 -  
109 с.: ил.

9 Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И., 
Суворова С.Б. 
Алгебра. 9 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
организаций/ под 
ред.
С.А.Теляковского. -  
7-е изд. - М.: 
Просвещение, 2019. 
-  287 с.: ил.

1.2.4.2.4.3 Алгебра. Сборник 
рабочих программ. 
7—9 классы : 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
[составитель Т. А. 
Бурмистрова]. — 4-е 
изд., переработ. — 
М. : Просвещение, 
2018. — 96 с.

3 - Миндюк Н.Г., Шлыкова 
И.С. Алгебра. Методические 
рекомендаци. 9 класс: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. организаций
-  М.: Просвещение, 2017 -  
239 с.: ил.

- Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г. Крайнева 
Л.Б.Алгебра.
Дидактические материалы.
9 класс: учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций . - 22-е изд. - 
М.: Просвещение 2017. -  
96 с.: ил.
- Дудницын Ю. П.,Кронгауз 
В.Л. Алгебра.
Тематические тесты. 9 
класс : учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций .— 5-е изд. — 
М. : Просвещение, 2017. -  
95 с.: ил.

Геометрия 7 Погорелов А.В., 
Геометрия 7-9 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций -8-е 
изд. - М .:
Просвещение, 2019. - 
240с.: ил.

1.2.4.3.7.1 Геометрия. Сборник 
рабочих программ.
7—9 классы : учеб. 
пособие для 
общеобразов. 
организаций / [сост. 
Т. А. Бурмистрова].
— 4-е изд., перераб.
— М. : Просвещение, 
2018. — 94 с.

2 Жохов В.И., Карташёва Г.Д., 
Крайнева , Геометрия 
.Поурочные разработки. 7-9 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций -  4-е изд., 
дораб. - М., Просвещение, 
2014. -  240 с.

-Гусев В. А., Медяник А. И. 
Геометрия.Дидактические 
материалы .7 класс: учеб. 
пособие для общеобразов. 
организаций — 14-е изд.—  
М.: Просвещение, 2017.— 
98с.: ил.
- Мищенко Т.М. 
Геометрия.Тематические 
тесты .7 класс : 
учеб.пособие для 
общеобразов. организаций

712



- 2-ое издание -М. : 
Просвещение, 2017. -  80 с.
- Дудницын Ю. П., 
Кронгауз В. Л..Геометрия. 
Тренировочные задания. 
7класс : учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций— М. : 
Просвещение, 2016. -  128с.

8 Погорелов А.В., 
Геометрия 7-9 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций -  8-е 
изд. - М .:
Просвещение, 2019. - 
240с.: ил.

1.2.4.3.7.1 Геометрия. Сборник 
рабочих программ.
7—9 классы : учеб. 
пособие для 
общеобразов. 
организаций / [сост. 
Т. А. Бурмистрова].
— 4-е изд., перераб.
— М. : Просвещение, 
2018. — 94 с.

2 Жохов В.И., Карташёва Г.Д., 
Крайнева , Геометрия 
.Поурочные разработки. 7-9 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций -  4-е изд., 
дораб. - М., Просвещение, 
2014. -  240 с.

-Гусев В. А., Медяник А. И. 
Геометрия. Дидактические 
материалы .8 класс: учеб. 
пособие для общеобразов. 
организаций — 12-е изд.—  
М.: Просвещение, 2018.— 
96с.: ил.
- Мищенко Т.М. Геометрия. 
Тематические тесты .8 
класс -М. : Просвещение, 
2010. -  95 с.
- Дудницын Ю. П.,
Кронгауз В. Л..Геометрия. 
Тренировочные задания. 
8класс : учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций— М. : 
Просвещение, 2018. -  176с.

9 Погорелов А.В., 
Геометрия 7-9 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций -  8-е 
изд. - М .:
Просвещение, 2019. - 
240с.: ил.

1.2.4.3.7.1 Геометрия. Сборник 
рабочих программ.
7—9 классы : учеб. 
пособие для 
общеобразов. 
организаций / [сост. 
Т. А. Бурмистрова].
— 4-е изд., перераб.
— М. : Просвещение, 
2018. — 94 с.

2 Жохов В.И., Карташёва Г.Д., 
Крайнева , Геометрия 
.Поурочные разработки. 7-9 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций -  4-е изд., 
дораб. - М., Просвещение, 
2014. -  240 с.

-Гусев В. А., Медяник А. И. 
Геометрия. Дидактические 
материалы .9 класс: учеб. 
пособие для общеобразов. 
организаций — 15-е изд.—  
М.: Просвещение, 2018.— 
112с.: ил.
- Мищенко Т.М. Геометрия. 
Тематические тесты .9 
класс : учеб.пособие для 
общеобразов. организаций
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- 2-е изд. -М. : 
Просвещение, 2011. -  96 с.

Информатика 5 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика.
5 класс: учебник -  6
е изд.. -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016. -  184 с.: ил.

2.2.4.2.1.1 Информатика. 
Программа для 
основной школы: 5-6 
классы. 7-9 
классы/Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. -  2-е 
изд. -  М .: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2014.- 88 с.:ил. -  
(Программы и 
планирование).

1 - Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика: 
методическое пособие для 
5-6 классов -  М .: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014.
384 с.:ил.

- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика: 
методическое пособие для 
5-6 классов- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014.- 
384с.:ил.
- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика. 5 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы- М .: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017.- 64с.

6 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика.
6 класс: учебник -  5
е изд.. -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016. -  216 с.: ил.

2.2.4.2.1.2 Информатика. 
Программа для 
основной школы: 5-6 
классы. 7-9 
классы/Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. -  2-е 
изд. -  М .: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2014.- 88 с.:ил. -  
(Программы и 
планирование).

1 - Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика: 
методическое пособие для 
5-6 классов- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014.
384 с.:ил.

- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика: 
методическое пособие для 
5-6 классов- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014.- 
384с.:ил.
- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика. 6 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы- М .: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017.- 64с.

7 Босова Л.Л., Босова 
А. Ю .Информатика: 
учебник для 7 кл.- 5
е изд. -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016. -  224 с.: ил.

1.2.4.4.1.1 Информатика. 
Программа для 
основной школы 5-6 
классы. 7-9 классы -  
/Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. -  2-е 
изд. -  М .: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2014.- 88 с.:ил. -  
(Программы и 
планирование).

1 - Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика: 
методическое пособие для 
7-9 классов . -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.
472 с.:ил.

- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика: 
методическое пособие для 
7-9 классов- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.
472 с..:ил.
- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика. 7 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы- М .: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017.- 64с.
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- Босова Л.Л., Босова А.Ю., 
Аквилянов Н.А.. 
Информатика. 7-9 классы. 
Сборник задач и 
упражнений,- 
М.БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2018. -  224 с.: ил.

8 Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. 
Информатика: 
учебник для 8 кл. -  7
е изд.стереотип. -  
М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2018. -  160 с.: ил.

1.2.4.4.1.2 Информатика. 
Программа для 
основной школы 5-6 
классы. 7-9 классы -  
/Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. -  2-е 
изд. -  М .: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2014.- 88 с.:ил. -  
(Программы и 
планирование).

1 - Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика: 
методическое пособие для 
7-9 классов -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.
472 с.:ил.

- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика: 
методическое пособие для 
7-9 классов- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.
472 с..:ил.
- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика. 8 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы- М .: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018.- 112 с.
- Босова Л.Л., Босова А.Ю., 
Аквилянов Н.А.. 
Информатика. 7-9 классы. 
Сборник задач и 
упражнений,- 
М.БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2018. -  224 с.: ил.

9 Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. 
Информатика. 9 
класс: учебник -  5-е 
изд. -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2019. -  208 с.: ил.

1.2.4.4.1.3 Информатика. 
Программа для 
основной школы 5-6 
классы. 7-9 классы -  
/Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова. -  2-е 
изд. -  М .: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2014.- 88 с.:ил. -  
(Программы и 
планирование).

1 - Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика: 
методическое пособие для 
7-9 классов -  М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.
472 с.:ил.

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: 
методическое пособие для 
7-9 классов- М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015.
472 с..:ил.
- Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика. 9 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы -  2-е 
изд., исправл. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория
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знаний, 2018.- 80 с.: ил.
- - Босова Л.Л., Босова 
А.Ю., Аквилянов Н.А.. 
Информатика. 7-9 классы. 
Сборник задач и 
упражнений,- 
М.БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2018. -  224 с.: ил.

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России

5 М.Т Студеникин 
Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
светской этики, 2-е 
изд., М., Русское 
слово, 2013 г

2.2.5.1.3.2. Программа курса к 
учебнику М.Т. 
Студеникина Основы 
духовно
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
светской этики.5 
класс, М., Русское 
слово, 2012

1

Всеобщая история 5 Вигасин А.А. Годер 
Г.И. Свенцицкая И.С. 
Всеобщая история. 
История Древнего 
мира М.,
Просвещение, 2015

1.2.2.2.1.1 Всеобщая история 5
9 классы. А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко, А.Я. 
Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 
А.О. Сороко- Цюпа, 
О.Ю. Стрелова, М., 
Просвещение, 2011 г

2 Шевченко Методическое 
пособие по истории 
Древнего мира: 5 класс М. 
Просвещение 2012

Максимов Ю.И. Тесты по 
истории Древнего мира 
М. 2010
Е.А Крючкова История 
Древнего мира. 
Проверочные 
иконтрольные работы. М. 
Просвещение 2015

6 Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. 
Всеобщая история. 
История Средних 
веков 6 
Издательство 
«Просвещение, 2016

1.2.2.2.1.2 Всеобщая история 5
9 классы. А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко, А.Я. 
Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 
А.О. Сороко- Цюпа, 
О.Ю. Стрелова, М., 
Просвещение, 2011 г

1 А.В. Игнатов. Всеобщая 
история. История средних 
веков . Методические 
рекомендации . 6 класс . М. 
Просвещение 2014

Крючкова Е. А. Всеобщая 
история. История Средних 
веков. Проверочные и 
контрольные работы. 6 
класс. М. Просвещение 
2014

7 А.Я.Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.Н.

1.2.2.2.1.3 Всеобщая история 5
9 классы. А.А.

1 Т.В.Коваль, Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина. Всеобщая

ов П. А.
>щая история. История
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Ванюшкина, 
«Всеобщая история. 
История Нового 
времени 1500-1800» 
М., Просвещение, 
2017 г.

Вигасин, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко, А.Я. 
Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 
А.О. Сороко- Цюпа, 
О.Ю. Стрелова, М., 
Просвещение, 2011 г

история. История Нового 
времени Поурочные 
рекомендации. М.: 
Просвещение, 2017

Нового времени. 
Проверочные и 
контрольные работы. 7 
класс
М. Просвещение 2018

8 А.Я.Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.Н. 
Ванюшкина, 
«Всеобщая история. 
История Нового 
времени 8 класс» 
М., Просвещение 
2018 г.

1.2.2.2.1.4 Всеобщая история 5
9 классы. А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко, А.Я. 
Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 
А.О. Сороко- Цюпа, 
О.Ю. Стрелова, М., 
Просвещение, 2011 г

1 Коваль Т. В.Юдовская 
А. Я.Ванюшкина Л. М., 
Всеобщая история. История 
Нового времени. Поурочные 
разработки. 8 класс. М. 
Просвещение 2014

ов П. А.
>щая история. История 
Нового времени. 
Проверочные и 
контрольные работы. 8 
класс
М. Просвещение 2018

9 О.С. Сороко-Цюпа, 
А.О. Сороко Цюпа 

Всеобщая 
история.Новейшая 
история 9 класс 
под ред.

Искендерова М. 
Просвещение 2018

1.2.3.2.1.5 Всеобщая история 5
9 классы. А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, 
Н.И. Шевченко, А.Я. 
Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина, 
А.О. Сороко- Цюпа, 
О.Ю. Стрелова, М., 
Просвещение, 2011 г

1 Всеобщая история. 
Новейшая история. 
Поурочные разработки. 9 
класс: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций 
/ А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. 
Несмелова. — М. : 
Просвещение, 2014.

ов П. А.
>щая история. Новейшая 

история. Проверочные и 
контрольные работы. 9 
класс
М. Просвещение 2018

История России 6 Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А. 
Стефанович П.С. под 
ред. Торкунова А.В. 
История России 6 
класс. В 2 частях м. 
Просвещение 2016.

1.2.3.1.2.1 Программа « 
История России» 6
9 классы А.А. 
Данилов, О.Н. 
Журавлева, И.Е. 
Барыкина Москва 
«Просвещение» 2016

1 Поурочные рекомендации. 
История России. 6 
класс. Журавлева О.Н. 2016 
М. Просвещение 2016

Артасов И.А. История 
России. 6 класс. 
Контрольные работы 
М.Просвещение 
2017

7 Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А. 
Курукин И.В.. под 
ред. Торкунова А.В 
История России 7 
класс. В 2 частях.

1.2.3.1.2.2 Программа « 
История России» 6
9 классы А.А. 
Данилов, О.Н. 
Журавлева, И.Е. 
Барыкина Москва

1 О.Н. Журавлева История 
России. Поурочные 
рекомендации. 7 класс 
2016

История России. 7 класс. 
Контрольные работы 
Артасов И.А. 2016
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Просвещение 2017. «Просвещение» 2016
8 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 
Курукин И.В. и др./ 
Под ред. Торкунова 
А.В
История России (в 2 
частях)
М., Просвещение 
2018 г.

1.2.3.1.2.3 Программа « 
История России» 6
9 классы А.А. 
Данилов, О.Н. 
Журавлева, И.Е. 
Барыкина Москва 
«Просвещение» 2016

1 Поурочные рекомендации по 
истории России 
О.Н.Журавлева- М., 
Просвещение, 2016

Контрольные работы по 
истории России 8 класс 
И.А.Артасов- М., 
Просвещение 2016г.

9 Данилов А.А. 
История России в 20- 
начале 21века 
Москва
«Просвещение»
М., Просвещение 
2016 г.

1.2.2.1.2.4. Программы 
общеобразовательны 
х учреждений 
«История России 6-9 
класс» - А.А. 
Данилов, Л.Г 
Косулина, Москва, 
Просвещение, 2011 г.

2 Данилов А.А. История 
России 20 -  21 в. Поурочные 
разработки. 9 класс. М. 
Просвещение 2014

Данилов А.А. История 
России 20 -  21 в. 

Поурочные разработки. 9 
класс. М. Просвещение 

2014

Обществознание 5 Л.Н.Боголюбов, 
Виноградова Н.Ф. 
Обществознание 5 
класс, М.,
Просвещение, 2015 г

Рабочие программы. 
Обществознание. 

Предметная линия 
учебников под ред. 

Л. Н. Боголюбова. 5
9 классы. Боголюбов 
Л. Н., Городецкая Н.

И., Иванова, М. 
Просвещение, 2014

1
Л.Ф. Иванова 
«Обществознание» 5 класс. 
Поурочные разработки -  М., 
«Просвещение», 2014

6 Н.И. Городецкая, 
Л.Н. Боголюбов, 
Л.Ф. Иванова 
Обществознание 6 
класс, М.,
Просвещение, 2016

1.2.3.3.1.1 Рабочие программы. 
Обществознание. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
Л. Н. Боголюбова. 5
9 классы. Боголюбов 
Л. Н., Городецкая Н. 
И., Иванова, М. 
Просвещение, 2014

1 Н.И.Городецкая 
«Обществознание» 6 класс. 
Поурочные разработки -  М., 
«Просвещение», 2016

Л.Н. Боголюбов и др. 
Промежуточная аттестация 
по обществознанию. 6-9 
классы: пособие для 
учителей ОУ 
М. Просвещение 2010

7 Н.И. Городецкая, 1.2.3.3.1.2 Рабочие программы. 1 Боголюбов Л. Н., Городецкая Л.Н. Боголюбов и др.
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Л.Н. Боголюбов, 
Л.Ф. Иванова 
Обществознание 7 
класс,

Обществознание. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
Л. Н. Боголюбова. 5
9 классы. Боголюбов 
Л. Н., Городецкая Н. 
И., Иванова, М. 
Просвещение, 2014

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Обществознание. Поурочные 
разработки. 7 класс. - М., 
«Просвещение» 2016

Промежуточная аттестация 
по обществознанию. 6-9 
классы: пособие для 
учителей ОУ 
М. Просвещение 2010

8 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Городецкой 
НИ.
Обществознание. 
Учебник 8 класс 
Данилов А.А. 
История России 20 -  
21 в. М.
Просвещение 2017

1.2.3.3.1.3 Рабочие программы. 
Обществознание. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
Л. Н. Боголюбова. 5
9 классы. Боголюбов 
Л. Н., Городецкая Н. 
И., Иванова, М. 
Просвещение, 2014

1 Боголюбов Л. Н., Городецкая 
Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
Обществознание. Поурочные 
разработки. 8 класс. -  М., 
«Просвещение» 2016

Л.Н. Боголюбов и др. 
Промежуточная аттестация 
по обществознанию. 6-9 
классы: пособие для 
учителей ОУ 
М. Просвещение 2010

9 Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И. и др. 
Обществознание. 
Учебник 9 класс 
М., Просвещение, 
2018

1.2.2.3.1.4 Рабочие программы. 
Обществознание. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
Л. Н. Боголюбова. 5
9 классы. Боголюбов 
Л. Н., Городецкая Н. 
И., Иванова, М. 
Просвещение, 2014

1 Боголюбов Л. Н.. 
Обществознание. Поурочные 
разработки. 9 класс. -  М., 
«Просвещение» 2014

Л.Н. Боголюбов и др. 
Промежуточная аттестация 
по обществознанию. 6-9 
классы: пособие для 
учителей ОУ 
М. Просвещение 2010 
Т.В. Коваль бщетвознание. 
Тестовые задания 9 класс 
М. Просвещение 2014

География 5 Баринова И.И., 
Плешаков А.А., 
Сонин Н.И. 
География. 
Начальный курс.5 
кл.: учебник. -  6-е 
изд., стереотип.- М.: 
Дрофа, 2016.- 140 с.:

1.2.2.4.2.1. Рабочие программы. 
География. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
С.В.Курчина. - 5-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2016. -  409 с.

1 Баринова И.И, Карташева 
Т.А. География. Начальный 
курс. 5 класс. Методическое 
пособие к учебнику 
Бариновой И.И., Плешакова 
А.А., Сонина Н.И.,
«Г еография. Начальный курс 
5 класс -3-е изд. стереотип. -

Баринова И.И. География: 
Диагностические работы. 5 
кл.: учебно-методическое 
пособие к учебнику 
И.И.Бариновой, 
А.А.Плешакова, 
Н.И.Сонина «География. 
Начальный курс. 5 класс»/
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ил., карт. М.: Дрофа- 2015. -  119 с.: ил. И.И.Баринова, 
М.С.Соловьев. -  2-е изд., 
стереотип. -  М .: Дрофа, 
2016. -  110 с.: ил.

6 Герасимова Т.П, 
Неклюкова Н.П. 
География. 
Начальный курс.6 
кл.: учебник. -  5-е 
изд., стереотип.- М.: 
Дрофа, 2016.- 159 с.: 
ил., карт.

1.2.2.4.2.2. Рабочие программы. 
География. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
С.В.Курчина. - 5-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2016. -  409 с.

1 Громова Т.П.География. 
Начальный курс. 6 класс. 
Методическое пособие к 
учебнику Т.П.Герасимовой, 
Н.П.Неклюковой, -  3-е изд. 
стереотип. - М.: Дрофа- 
2015. -  141 с.

Курчина С.В.География: 
Диагностические работы. 6 
кл.: учебно-методическое 
пособие к учебнику 
Т.П.Герасимовой, 
Н.П.Неклюковой 
«Г еография. Начальный 
курс. 6 класс»/ 
С.В.Курчина, 
О.А.Панасенкова. -  М.: 
Дрофа, 2015. -  158 с.: ил.

7 Коринская В.А, 
Душина И.В., Щенев 
В.А.,География: 
География материков 
и океанов. 7 кл.: 
учебник.- 4-е изд., 
стереотип.- М.: 
Дрофа, 2016.- 335 с.: 
ил., карт.

1.2.2.4.2.3. Рабочие программы. 
География. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
С.В.Курчина. - 5-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2016. -  409 с.

2 Коринская В.А. География: 
География материков и 
океанов. 7 кл.: 
метод.пособие к учебнику 
В.А.Коринской, 
И.В.Душиной, В.А.Щенева 
«Г еография. География 
материков и океанов. 7 
класс» -3-е изд. стереотип. - 
М.: Дрофа -  2017. -  144 с.: 
ил.

8 Баринова И.И. 
География: Природа 
России. 8 кл.: 
учебник. -  4-е изд., 
пересмотр.- М.: 
Дрофа, 2017.- 333 с.: 
ил., карт.

1.2.2.4.2.4 Рабочие программы. 
География. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
С.В.Курчина. - 5-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2016. -  409 с.

2 БариноваИ.И. География: 
География России. 8-9 кл. 
Методическое пособие к 
учебникам И.И.Бариновой 
«Г еография России. 
Природа. 8 класс» и 
В.П.Дронова, В.Я.Рома 
«Г еография России. 
Население и хозяйство. 9 
класс»/ И.И.Баринова, 
В.Я.Ром, М.С.Соловьев. -  
М., Дрофа -  2016. -  221 с.

Баринова И.И. География: 
Диагностические работы. 8 
кл.: учебно-методическое 
пособие к учебнику 
И.И.Бариновой «География 
России. Природа.класс»/ 
И.И.Баринова, 
М.С.Соловьев. -  М.: 
Дрофа, 2018. -  158 с.: 
ил.(Российский учебник)
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9 В.П.Дронов, В.Я.
Ром Географи: 
география России: 
Население и 
хозяйство. 9 кл.: 
учебное пособие -  3
е изд., стереотип.- 
М.: Дрофа, 2020.- 318 
с.: ил., карт. -  
(Российский 
учебник).

1.2.2.4.2.5 Рабочие программы. 
География. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
С.В.Курчина. - 5-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2016. -  409 с.

2 Баринова И.И. География: 
География России. 8-9 кл. 
Методическое пособие к 
учебникам И.И.Бариновой 
«Г еография России. 
Природа. 8 класс» и 
В.П.Дронова, В.Я.Рома 
«Г еография России. 
Население и хозяйство. 9 
класс»/ И.И.Баринова, 
В.Я.Ром, М.С.Соловьев. -  
М., Дрофа -  2016. -  221 с.

Физика 7 Пёрышкин А.В., 
Физика 7 кл.: 
учебник. -  5-е изд., 
стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2016. -  224 с.: 
ил.

1.2.5.1.7.1 Физика. 7-9 классы: 
рабочие программы/ 
сост. Е.Н.Тихонова. 

-  5-еизд.,перераб. -  
М.: Дрофа, 2015. -  
400 с.

2 - Филонович Н.В.Физика. 7 
кл. Методическое пособие -  
3-е изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2016. -  189 с.

- Марон А. Е., Марон Е. А.. 
Физика: Дидактические 
материалы. 7 класс: учебно
методическое пособие -  3-е 
изд., дораб. - М.: Дрофа, 
2014. -  123 с.: ил.
- Филонович Н.В.. Физика.
7 кл. Методическое 
пособие -  3-е изд., 
стереотип. -  М .: Дрофа,
2016. -  189 с.
- Ханнанов Н.К., Ханнанова 
Т.А.. Физика. Тесты к 
учебнику А.В.Перышкина- 
5-е изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2017. -  112 с.: ил.
- Марон А.Е., Марон Е.А., 
Позойский С.В.Физика. 
Сборник вопросов и задач. 
7кл.:учеб.
пособие/- 4-е изд., 
стереотип. -  М .: Дрофа,
2017. -  80 с.

8 Пёрышкин А.В., 
Физика 8 кл.: 
учебник. -  6-е изд.,

1.2.5.1.7.2 Физика. 7-9 классы: 
рабочие программы/ 
сост. Е.Н.Тихонова.

2 - Филонович Н.В.Физика. 8 
кл. Методическое пособие -  
2-е изд., стереотип. -  М.:

- Марон А. Е., Марон Е. А.. 
Физика. 8 класс: учебно
методическое пособие -  4-е
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стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2018. -  238 с.: 
ил.

-  5-е изд.,перераб. -  
М.: Дрофа, 2015. -  
400 с.

Дрофа, 2017. -  208 с. изд., стереотип. - М.: 
Дрофа, 2017. -  125 с.: 
ил. (Дидактические 
материалы)
- Филонович Н.В.. Физика. 
8 кл. Методическое 
пособие -  2-е изд., 
стереотип. -  М .: Дрофа, 
2017. -  208 с.
- Слепнева Н.И. Физика. 8 
класс: тесты к учебнику 
А.В.Перышкина- 3-е изд., 
стереотип. -  М .: Дрофа,
2017. -  110 с.: ил.
- Марон А.Е., Марон Е.А., - 
Позойский С.В.Физика. 
Сборник вопросов и задач.
8 кл. :учеб.
пособие/- 5-е изд., 
стереотип. -  М .: Дрофа,
2018. -  96 с.: ил.

9 Пёрышкин 
А.В.,Гутник Е.М., 
Физика: 9 класс: 
учебник. -  7-е изд., 
перераб. -  М.:
Дрофа, 2019. -  350 с.: 
ил.

1.2.5.1.7.3 Физика. 7-9 классы: 
рабочие программы/ 
сост. Е.Н.Тихонова. 

-  5-е изд.,перераб. -  
М.: Дрофа, 2015. -  
400 с.

2 - Гутник Е.М., Черникова 
О.А. Физика. 9 кл. 
Методическое пособие -  2-е 
изд., пересмотр. -  М.: Дрофа, 
2018. -  224 с.: ил.

- Марон А. Е., Марон Е. А.. 
Физика. 9 класс: учебно
методическое пособие/- 6-е 
изд., стереотип. - М.:
Дрофа, 2019. -  128 с.: ил. 
(Российский учебник: 
Дидактические материалы)
- Гутник Е.М., Черникова 
О.А. Физика. 9 кл. 
Методическое пособие -  2
е изд., пересмотр. -  М.: 
Дрофа, 2018. -  224 с.: ил.
- Слепнева Н.И.Физика. 9 
класс: тесты к учебнику 
А.В.Перышкина -  2-е изд., 
стереотип. -  М .: Дрофа, 
2018. -  112 с.: ил.
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- Марон А.Е., Марон Е.А., - 
Позойский С.В.Физика: 
Сборник вопросов и задач.
9 кл.:учеб. 
пособие -  5-е изд., 
стереотип. -  М .: Дрофа, 
2018. -  108 с.: ил.

Химия 8 РудзитисД.Е., 
ФельдманФ.Г., 
Химия. 8 класс: 
учеб.для 
общеобразоват. 
организаций. -  5-е 
изд. - М .:
Просвещение 2017. -  
207 с.: ил.

1.2.5.3.5.1 Гара Н. Н. Химия. 
Рабочие программы. 
Предметная 
линия учебников Г. 
Е. Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана. 8—9 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций. -  2-е 
изд., доп. - М.: 
Просвещение., 2013. 
-  48 с.

2 Гара Н. Н. Химия: уроки в 8 
классе: пособие для учителя- 
2-е изд., перераб. - М.: 
Просвещение, 2014.- 127 с.

-Гара Н.Н., Габрусева . 
Химия. Задачник с 
«помощником».
8-9 классы: учеб.пособие 
для общеобразоват. 
организаций- 10-е изд. - М., 
Просвещение, 2019. -  96 с.
- Радейкий А.М. Химия. 
Дидактический материал. 
8-9 классы:учеб.пособие 
для общеобразоват. 
организаций- 12-е изд. - М., 
Просвещение, 2020. -  127 с.

9 Рудзитис Д.Е., 
Фельдман Ф.Г., 
Химия. 9 класс: 
учеб.для 
общеобразоват. 
организаций. -  6-е 
изд. - М .:
Просвещение 2019. -  
208 с.: ил.

1.2.5.3.5.2 Гара Н. Н. Химия. 
Рабочие программы. 
Предметная 
линия учебников Г. 
Е. Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана. 8—9 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций. -  2-е 
изд., доп. - М.: 
Просвещение., 2013. 
-  48 с.

2 Гара Н. Н. Химия: уроки в 9 
классе: пособие для учителя- 
2-е изд., перераб. - М.: 
Просвещение, 2015.- 128 с.

-Гара Н.Н. Химия: задачник 
с «помощником»: 8—9 кл. / 
М., Просвещение, 2016 
-Радецкий А.М. Химия: 
дидактический материал:
8—9 кл. / А. М. Радецкий. 
— М.: Просвещение., 2018

Биология 5 Сонин Н.И., 
Плешаков А.А. 
Биология: Введение 
в биологию. 5 кл.: 
учебник. -  4-е изд.,

1.2.5.2.9.1 Рабочие программы. 
Биология. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост.

1 КириленковаВ.Н.,. Сивоглазо 
в В.И. Биология. Введение в 
биологию. 5 класс. 
Методическое пособие к 
учебнику Н.И.Сонина,

Сонин Н.И. Тематические 
тесты к учебнику 
Н.И.Сонина,
А.А.Плешакова «Биология. 
Введение в биологию. 5
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стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2015. -  158 с.: 
ил.

Г.М.Пальдяева. -  2-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2013. -  383 с.

А.А.Плешакова «Биология. 
Введение в биологию. 5 
класс»-2-е изд. стереотип. - 
М.: Дрофа, 2014. -  184 с.

класс». -  М.: Дрофа, 2015. -  
94 с.

6 Сонин Н.И., 
Биология: Живой 
организм. 6 кл.: 
учебник. -  4-е изд., 
стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2016. -  174 с.: 
ил.

1.2.4.2.9.2 Рабочие программы. 
Биология. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
Г.М.Пальдяева. -  2-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2013. -  383 с.

1 Т омановаЗ.А.,. Сивоглазов 
В.И. Биология.Живой 
организм. 6 класс. 
Методическое пособие к 
учебнику Н.И.Сонина 
«Биология. Живой 
организм»- 2-е изд. - М .: 
Дрофа, 2015. -  194 с.

Багоцкий С.В., Рубачёва 
Л.И., Шурхал Л.И. 
Биология: Живой организм. 
6 класс. Тестовые задания к 
учебнику Н.И.Сонина 
«Биология. Живой 
организм. 6 класс». -  М .: 
Дрофа, 2018. -  188 с. 
(Российский учебник)

7 ЗахаровВ.Б., 
СонинН.И. Биология: 
Многообразие живых 
организмов. 7 кл. -  4
е изд., стереотип. -  
М.: Дрофа, 2018. -  
255 с.: ил.

1.2.4.2.9.3 Рабочие программы. 
Биология. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
Г.М.Пальдяева. -  2-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2013. -  383 с.

2 Марина А.В., Сивоглазов 
В.И. Методическое пособие 
к учебнику В.Б.Захарова, 
Н.И.Сонина «Биология. 
Многообразие живых 
организмов. 7 класс». -  М .: 
Дрофа, 2015. -  398 с.

8 СонинН.И,
СапинМ.Р.
Биология: Человек. 8 
кл.: учебник. -  5-е 
изд., испр.- М.: 
Дрофа, 2018.- 302 с.

1.2.4.2.9.4 Рабочие программы. 
Биология. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
Г.М.Пальдяева. -  2-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2013. -  383 с.

2 Ренева Н.Б.,Сивоглазов В.И. 
Биология. Человек. 8 кл.: 
методическое пособие к 
учебнику Н.И.Сонина, В.И. 
Сапина«Биология. Человек». 
-  М.: Дрофа, 2016. -  255 с.

9 МамонтовС.Г, 
ЗахаровВ.Б., 
АгафоноваИ.Б., 
СонинН.И., 
Биология: Общие 
закономерности. 9 
кл.: учебник. -  6-е 
изд., пересмотр. - 
М.: Дрофа, 2019. -

1.2.4.2.9.5 Рабочие программы. 
Биология. 5-9 
классы: учебно
методическое 
пособие/ сост. 
Г.М.Пальдяева. -  2-е 
изд., стереотип. -  М.: 
Дрофа, 2013. -  383 с.

2 ПетроваО.Г, Сивоглазов 
В.И.Биология. Общие 
закономерности. 9 класс: 
методическое пособие к 
учебнику С.Г.Мамонтова, 
В.Б.Захарова,
И.Б. Агафоновой, 
Н.И.Сонина «Биология. 
Общие закономерности». -
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301 с.: ил. М. Дрофа, 2016. -260 с.
Изобразительное
искусство

5 Н.А.Горяева, О.В. 
Островская, под ред. 
Б.М. Неменского, 
Изобразительное 
искусство 5 класс. 
«Декоративно
прикладное 
искусство в жизни 
человека», М., 
Просвещение, 2015 г.

1.2.6.1.1.1 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 5—8 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. 
Горяева, А. С. 
Питерских]. — 4е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2015.

1 Н. А. Горяева. «Уроки 
изобразительного искусства. 
Декоративно прикладное 
искусство в жизни человека. 
Поурочные разработки. 5 
класс» под редакцией Б. М. 
Неменского 
М. Просвещение 2017

6 Л. А. Неменская. 
«Изобразительное 
искусство. Искусство 
в жизни человека. 6 
класс» под редакцией 
Б. М. Неменского; 
Издательство 
«Просвещение»,
2012

1.2.61.1.2 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 5—8 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. 
Горяева, А. С. 
Питерских]. — 4е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2015.

1 I изобразительного искусства. 
Искусство в жизни человека. 
Поурочные разработки. 6 
класс» под редакцией 
Л.А. Неменская 
М. Просвещение 2012

7 А. С. Питерских, Г. 
Е. Гуров.
«Изобразительное 
искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека. 7 класс» 
под редакцией Б. М.

1.2.6.1.1.3 Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 5—8 
классы : учеб. 
пособие для

1 А. С. Пите рских, Г. Е. 
Гуров. «Уроки 
изобразительного искусства. 
Дизайн и архитектура в 
жизни человека.
Поурочные разработки. 7 
класс»
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Неменского;
М. Просвещение, 
2017

общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. 
Горяева, А. С. 
Питерских]. — 4е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2015.

М.Просвещение 2013;

8 А. С. Питерских. 
«Изобразительное 
искусство. 
Изобразительное 
искусство в театре, 
кино, на 
телевидении. 8 
класс» под редакцией 
Б. М. Неменского. 
М.Просвещение 2017

1.2.6.1.1.4. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 5—8 
классы :
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. 
Горяева, А. С. 
Питерских]. — 4е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2015.

1 В. Б. Голицына, А. С. 
Питерских. «Уроки 
изобразительного искусства. 
Изобразительное искусство в 
театре, кино, на 
телевидении.
Поурочные разработки. 8 
класс» под редакцией Б. М. 
Неменского 
М.Просвещение 2014

М узыка 5 Искусство. Музыка. 
5 класс Вертикаль 
ФГОС Науменко 
Т.И., Алеев В.В., М., 
Дрофа, 2015 г

1.2.5.2.2.1 Искусство. Музыка. 
5-9 классы Рабочая 
программа для 
общеобразовательны 
х учреждений . 
Автор, В.В. Алеев, 
Т.И.Науменко, Т.Н. 
Кичак, М., Дрофа, 
2019 г.

1 Науменко Т. И., Алеев В. В. 
Искусство. Музыка. 
Фонохрес томатия.

6 В.В. Алев, 
Т.И.Науменко, Т.Н. 
Кичак, «Музыка 6 
класс», М., Дрофа, 
2016

1.2.5.2.2.2 Искусство. Музыка. 
5-9 классы Рабочая 
программа для 
общеобразовательны 
х учреждений . 
Автор, В.В. Алеев,

1 Наумеико Т. И., Алеев В. В. 
Искусство. Музыка. Фоно 
хрестоматия.
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Т.И.Науменко, Т.Н. 
Кичак, М., Дрофа, 
2019 г.

7 В.В. Алев , Т.И. 
Науменко, Т.Н. 
Кичак , «Музыка 7 
класс», М., Дрофа, 
2010.
Вертикаль (ФГОС) 
Искусство Музыка 
(+CD) (Науменко 
Т.И., Алеев В.В., 
Дрофа, 16)

1.2.5.2.2.3 Искусство. Музыка. 
5-9 классы Рабочая 
программа для 
общеобразовательны 
х учреждений . 
Автор, В.В. Алеев, 
Т.И.Науменко, Т.Н. 
Кичак, М., Дрофа, 
2019 г.

1 Науменко Т. И., Алеев В. В. 
Искусство. Музыка. Фоно 
хрестоматия.

8 Искусство. Музыка.
8 класс. Учебник. 
Вертикаль. 
ФГОСНауменко Т.И. 
, Алеев В.В.Дрофа, 
2018

1.2.5.2.2.4 Искусство. Музыка. 
5-9 классы Рабочая 
программа для 
общеобразовательны 
х учреждений . 
Автор, В.В. Алеев, 
Т.И.Науменко, Т.Н. 
Кичак, М., Дрофа, 
2019 г.

1 Науменко Т. Н., Алеев В. В. 
Искусство. Музыка. Фоно 
хрестоматия.

9 Музыка. 9кл. 
Учебник для 
общеобразовательны 
х учреждений 
Науменко Т.И., 
Алеев В.В., Дрофа 
2019

1.2.5.2.2.5 Искусство. Музыка. 
5-9 классы Рабочая 
программа для 
общеобразовательны 
х учреждений . 
Автор, В.В. Алеев, 
Т.И.Науменко, Т.Н. 
Кичак, М., Дрофа, 
2019 г.

1 Науменко Т. Н., Алеев В. В. 
Искусство. Музыка. Фоно 
хрестоматия.

Физическая
культура

5 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и 
дрФизическая 
культура. 5-7 
классы:учеб. для 
общеобразоват.

1.2.8.1.1.1 ЛяхВ.И., Физическая 
культура, Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М.Я. 
Виленского, В.И. 
Ляха: 5-9 классы:

3 - Виленский М.Я., Чичикин 
В.Т., Торочкова Т.Ю. 
Физическая культура. 
Методические 
рекомендации. 5-7 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. организаций/

Лях В.И.Физическая 
культура. Тестовый 
контроль. 5-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват.организаций 
: -  3-е изд., перераб. и доп. 
-  М.: Просвещение, 2014. -
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организаций; под 
ред. М.Я. 
Виленского. -  5-е 
изд. - М.:
Просвещение, 2016. 
-  239 с.: ил.

учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций. - 5- изд. 
- М.: Просвещение, 
2016. -  104 с.

под ред. М.Я. Виленского. -  
2-е изд. - М .: Просвещение, 
2014. -  142 с.

208 с.

6 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и 
дрФизическая 
культура. 5-7 
классы:учеб. для 
общеобразоват. 
организаций; под 
ред. М.Я. 
Виленского. -  5-е 
изд. - М.:
Просвещение, 2016. 
-  239 с.: ил.

1.2.8.1.1.1 ЛяхВ.И., Физическая 
культура, Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М.Я. 
Виленского, В.И. 
Ляха: 5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций. - 5- изд. 
- М.: Просвещение, 
2016. -  104 с.

3 - Виленский М.Я., Чичикин 
В.Т., Торочкова Т.Ю. 
Физическая культура. 
Методические 
рекомендации. 5-7 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. организаций/ 
под ред. М.Я. Виленского. -  
2-е изд. - М .: Просвещение, 
2014. -  142 с.

Лях В.И.Физическая 
культура. Тестовый 
контроль. 5-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват.организаций 
: -  3-е изд., перераб. и доп. 
-  М.: Просвещение, 2014. -  
208 с.

7 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др 
Физическая 
культура. 5-7 
классы:учеб. для 
общеобразоват. 
организаций; под 
ред. М.Я. 
Виленского. -  5-е 
изд. - М.:
Просвещение, 2016. 
-  239 с.: ил.

1.2.8.1.1.1 ЛяхВ.И., Физическая 
культура, Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М.Я. 
Виленского, В.И. 
Ляха: 5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций. - 5- изд. 
- М.: Просвещение, 
2016. -  104 с.

3 - Виленский М.Я., Чичикин 
В.Т., Торочкова Т.Ю. 
Физическая культура. 
Методические 
рекомендации. 5-7 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. организаций/ 
под ред. М.Я. Виленского. -  
2-е изд. - М .: Просвещение, 
2014. -  142 с.

Лях В.И.Физическая 
культура. Тестовый 
контроль. 5-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват.организаций 
: -  3-е изд., перераб. и доп. 
-  М.: Просвещение, 2014. -  
208 с.

8 Лях В.И. Физическая 
культура. 8-9 
классы :учеб.для 
общеобразоват. 
организаций. -  6-е 
изд. - М.:

1.2.8.1.1.2 ЛяхВ.И., Физическая 
культура, Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М.Я. 
Виленского, В.И.

3 - Лях В.И. Физическая 
культура. Методические 
рекомендации. 8-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. организаций.
-  2-е изд. - М .: Просвещение,

Лях В.И.Физическая 
культура. Тестовый 
контроль. 5-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват.организаций 
: -  3-е изд., перераб. и доп.
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Просвещение, 2018. 
-  256 с.: ил.

Ляха: 5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций. - 5- изд. 
- М.: Просвещение, 
2016. -  104 с.

2015. -  190 с.: ил. -  М.: Просвещение, 2014. -  
208 с.

9 Лях В.И. Физическая 
культура. 8-9 классы: 
учеб.для 
общеобразоват. 
организаций. -  6-е 
изд. - М.:
Просвещение, 2018.
-  256 с.: ил.

1.2.8.1.1.2 ЛяхВ.И., Физическая 
культура, Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников М.Я. 
Виленского, В.И. 
Ляха: 5-9 классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций. - 5- изд. 
- М.: Просвещение, 
2016. -  104 с.

3 - Лях В.И. Физическая 
культура. Методические 
рекомендации. 8-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. организаций.
-  2-е изд. - М .: Просвещение, 
2015. -  190 с.: ил.

Лях В.И.Физическая 
культура. Тестовый 
контроль. 5-9 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват.организаций 
: -  3-е изд., перераб. и доп. 
-  М.: Просвещение, 2014. -  
208 с.

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

6 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / Под 
ред. Смирнова А.Т. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 6 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. -  8-е 
изд., перераб.- М.: 
Просвещение, 2018. 
-207 с.: ил.

1.2.7.2.3.2 СмирновА. Т., 
Хренников Б. О 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
А.Т.Смирнова. 5-9 
классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций 4-е изд. 
-  М.:
Просвещение,2016. -  
63 с.

1 СмирновА.Т., Хренников 
Б.О./Под. ред 
А.Т.Смирнова. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Поурочные разработки. 5-6 
классы: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций; Рос.акад. наук, 
Рос.акад. образования, изд- 
во «Просвещение», 2014. - 
126 с.

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О.,Маслов М.В.Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Тестовый контроль. 5-6 
классы: учеб. Пособие для 
общеобразоват. 
организаций. -3-е изд., 
перераб. -  М .: 
Просвещение, 2018. -  111 с.

7 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / Под 
ред. Смирнова А.Т.

1.2.7.2.3.3 СмирновА. Т., 
Хренников Б. О 
Основы

1 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. /под. ред 
А.Т.Смирнова. Основы
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Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 7 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. -  6-е 
изд., - М.: 
Просвещение, 2017.
-  207 с.: ил.

безопасности 
жизнедеятельности. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
А.Т.Смирнова. 5-9 
классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций 4-е изд. 
-  М.: Просвещение, 
2016. -  63 с.

безопасности 
жизнедеятельности. 
Поурочные разработки. 7-9 
классы: учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций;2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2017. -175 с.- 
(Академический школьный 
учебник).

8 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / Под 
ред. Смирнова А.Т. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 8 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. -  8-е 
изд., перераб.- М.: 
Просвещение, 2018.
-  255 с.: ил.

1.2.7.2.3.4 СмирновА. Т., 
Хренников Б. О 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
А.Т.Смирнова. 5-9 
классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций 4-е изд. 
-  М.: Просвещение, 
2016. -  63 с.

1 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. /под. ред 
А.Т.Смирнова. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Поурочные разработки. 7-9 
классы: учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций;2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2017. -175 с.- 
(Академический школьный 
учебник).

9 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / Под 
ред. Смирнова А.Т. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 8 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. -  4-е

1.2.7.2.3.5 СмирновА. Т., 
Хренников Б. О 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией

1 Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. /под. ред 
А.Т.Смирнова. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Поурочные разработки. 7-9 
классы: учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций;2-е изд. - М.:
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изд., перераб.- М.: 
Просвещение, 2010. 
-  191 с.: ил.

А.Т.Смирнова. 5-9 
классы: учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций 4-е изд. 
-  М.: Просвещение, 
2016. -  63 с.

Просвещение, 2017. -175 с.- 
(Академический школьный 
учебник).

Технология 5
Неделимы

е

Технология. 5 
класс, учебник для 
учащихся
общеобразовательны 
х организаций/ Н.В. 
Синица, П.С. 
Самородский , В.Д. 
Симоненко М., 
Вентана - Граф, 2017 
г.

1.2.6.1.5.1 Технология: 
Программа: 5-8 (9) 
классы, Н.В.
Синица, П.С. 
Самородский , В.Д. 
Симоненко Москва, 
Вентана-Граф, 2016г.

2 Технология: Методическое 
пособие. 5 класс Н.В. 
Синица, П.С. Самородский. 
Москва, Вентана-Граф, 
2016г.

6
Неделимы

е

Технология. 6 
класс, учебник для 
учащихся
общеобразовательны 
х организаций/ Н.В. 
Синица, П.С. 
Самородский , В.Д. 
Симоненко, М., 
Вентана - Граф, 2015 
г.

1.2.6.1.5.2 Технология: 
Программа: 5-8 (9) 
классы, Н.В.
Синица, П.С. 
Самородский , В.Д. 
Симоненко Москва, 
Вентана-Граф, 2016г.

2 Технология: Методическое 
пособие. 6 класс Н.В. 
Синица, П.С. Самородский. 
Москва, Вентана-Граф, 2017 
г.

7

неделимые

Технология. 7 
класс, учебник для 
учащихся
общеобразовательны 
х организаций/ Н.В. 
Синица, П.С. 
Самородский , В.Д. 
Симоненко, М., 
Вентана - Граф, 2015

1.2.6.1.5.3 Технология: 
Программа: 5-8 (9) 
классы, Н.В.
Синица, П.С. 
Самородский , В.Д. 
Симоненко Москва, 
Вентана-Граф, 2016г.

1
Технология: Методическое 
пособие. 7 класс Н.В. 
Синица, П.С. Самородский. 
Москва, Вентана-Граф, 2018 
г.

8
Ведение

Симоненко В.Д., 
Электов А.А., 1.2.6.1.6.7

Технология: 
Программа: 5-8

1 Технологические карты к 
урокам технологии. 8 класс.
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дома Гончаров Б.А., 
Очинин О.П., 
Елисеева Е.В., 
Богатырёв А.Н. под 
ред. В.Д. Симоненко, 
Технология 8 класс, 
М., Вентана-Граф, 
2018 г

классы, А.Т. 
Тищенко, Н.В. 
Синица, Москва, 
Вентана-Граф, 2015г.

Методическое пособие. 
Москва, Вентана-Граф, 
2018г.

8 мал 
Индустр.

Симоненко В.Д., 
Электов А.А., 
Гончаров Б.А., 
Очинин О.П., 
Елисеева Е.В., 
Богатырёв 
А.Н.Технология: 8 
класс: учебник для 
учащихся
общеобразовательны 
х учреждений. под 
ред. В.Д. Симоненко 
-  М .: Вентана-Граф, 
2018.

1.2.6.1.6.7
Технология: 
Программа: 5-8 
классы, А.Т. 
Тищенко, Н.В. 
Синица, Москва, 
Вентана-Граф, 2015г.

1 Технологические карты к 
урокам технологии. 8 класс. 
Методическое пособие. 
Москва, Вентана-Граф, 
2018г.
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Оснащение техническими средствами обучения:

Наименование
образовательной
организации

количество 
компьютеров 
для учащихся 
(примерно 8 
человек на ПК)

количество
компьютеров
для
педработников

МФУ количество 
компьютеров для 
управленческого 
персонала

Интерактивный
комплекс

МКОУ
«Зеленорощинская
СОШ»

8 15 13 4 2

Зиминская СШ 
филиал МКОУ 
«Зеленорощинская 
СОШ»

8 11 5 3 2

Плоскосеминский 
филиал МКОУ 
«Зеленорощинская 
СОШ»

5 6 4 1 1

Оснащение информационно-библиотечного центра, читального зала

Показатель Фактический
показатель

Оснащенность
(%)

Учебная, учебно
методическая 
литература и 
иные
библиотечно
информационны 
е ресурсы

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области 
библиотечных услуг;

3 читальных зала с 
компьютерами на 34 

пос. места из 
которых 3 с 

выходом в интернет.

100%

- укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по 
всем предметам учебного плана;

Общее количество 
учебников и ЭОР- 

5747

100%

- обеспеченность дополнительной литературой 
основных образовательных программ;

12055 100%

- наличие интерактивного электронного контента 
по всем учебным предметам;

587 100%

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП в соответствии с ФГОС;

4588 100%

- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно -библиографическими изданиями, 
научной литературой

4913 100%

оснащение учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений

Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих 
программ и воспитательной деятельности:

Наличие/количество

Физики Да/3

Химии Да/2

Биологии (естествознания) Да/2

Информатики и ИКТ Да/3

Начальных классов Да/10

Лингафонных кабинетов Нет/0



Другие учебные кабинеты :

-русского языка Да/3

-математики Да/3

-обществознания Да/2

- истории Да/2

Лабораторий Да/5

Библиотеки/справочно-информационные 
центры и т.д.

Да/3

Кабинетов обслуживающего труда Да/3

Учебных мастерских Да/2

Актового зала Нет/0

Спортивного зала Да/2

Бассейна Нет/0

Стадиона, другое (указать) Да/3

Информация о наличии школьного сервера, ш кольного сайта, внутренней 
(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети

В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» имеется выход в Интернет, электронная почта, 
официальный сайт. В школе ведется электронный документооборот, ведется электронный 
журнал успеваемости и посещаемости (без использования бымажного варианта), 
электронный дневник учащегося с использованием АИС «Сетевой регион. Образование». 
Школа оказывает родителям (законным представителям) обучающихся и самим 
обучающимся услугу «Электронный дневник» через государственную информационную 
систему АИС «Сетевой регион. Образование». Ведется прием заявлений о приеме, 
переводе обучающихся на обучение по образовательным программам через Е-услуги. 
Организована возможность электронного обращения граждан и создан раздел в меню 
часто задаваемые вопросы на сайте школы.

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 в 
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования на определенных учредителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 
из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (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;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
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образовательных отношений, 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.

В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» имеет интерактивный электронный контент по 
всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 
учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 
вмешиваться.

Учебно-лабораторное обеспечение учебной деятельности

В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» определен перечень книгопечатной продукции 
(библиотечный фонд демонстрационных печатных пособий), компьютерных и 
информационно - коммуникационных средств, технических средств обучения (ТСО), 
экранно-звуковых пособий.

В школе имеются средства для эффективного решения задач по выполнению 
практической и теоретической части образовательно программы.

Перечень объектов и средств материально-технического оснащения 
образовательной деятельности в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.

В перечне для отражения количественных показателей используется следующая система 
символических обозначений:

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть 

не менее 1 экз. на двух учащихся),
П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.)

Русский язы к
Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

1
2 3 4

Библиотечный фонд 
(книгопечатная продукция)
Федеральный Закон «Об 
образовании в РФ»

Д

Стандарт основного 
общего образования по русскому 
(родному) языку

Д Стандарт по русскому (родному) языку, 
примерные программы, рабочие программы 
входят в состав обязательного программно - 
методического обеспечения кабинета русского 
языка.

Примерная программа 
основного общего образования по 
русскому языку

Д

Авторские программы по 
русскому языку

Д

Учебник по русскому 
языку. 5 класс.

К В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, включенных в ФПУ

При комплектации библиотечного
Учебник по русскому 

языку. 6 класс.
К
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Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

Учебник по русскому 
языку. 7 класс.

К фонда полными комплектами учебников 
целесообразно включить в состав книгопечатной 
продукции, имеющейся в кабинете русского 
языка, и по несколько экземпляров учебников из 
других УМК по каждому классу. Эти учебники 
могут быть использованы учащимися для 
выполнения практических работ, а также 
учителем как часть методического обеспечения 
кабинета.

Учебник по русскому 
языку. 8 класс.

К

Учебник по русскому 
языку. 9 класс.

К

Уче бные пособия по 
факультативам. Русский язык. 7 
класс.

К

Уче бные пособия по 
факультативам. Русский язык.8 
класс.

К

Уче бные пособия по 
факультативам. Русский язык. 9 
класс.

К

Учебные пособия по элективным 
курсам. Русский язык. 9 класс.

К

Рабочая тетрадь по русскому 
языку. 5 класс.

К

Рабочая тетрадь по русскому 
языку. 6 класс.

К

Рабочая тетрадь по русскому 
языку. 7 класс.

К

Рабочая тетрадь по русскому 
языку. 8 класс.

К

Рабочая тетрадь по русскому 
языку. 9 класс.

К

Практикум по русскому языку. 5 
класс.

К

Практикум по русскому языку. 6 
класс.

К

Практикум по русскому языку. 7 
класс.

К

Практикум по русскому языку. 8 
класс.

К

Практикум по русскому языку. 9 
класс.

К

Книги для чтения по русскому 
языку

П

Школьные словари русского языка Ф

Справочные пособия 
(энциклопедии, справочники по 
русскому языку)

П Рекомендуются следующие типы 
лингвистических словарей русского языка: 
толковый, иностранных слов, синонимов, 
антонимов фразеологический,, орфоэпический, 
морфемный, словообразовательный, 
этимологический, словари трудностей русского 
языка и др.

Необходимы для подготовки докладов и 
сообщений. Научные, научно-популярные и 
художественные издания, необходимые для 
подготовки докладов, сообщений, рефератов и 
творческих работ должны содержаться в фондах 
школьной библиотеки

Научная, научно-популярная 
литература по лингвистике.

Дидактические материалы для 5 -  
9 классов

Ф Сборники познавательных и 
развивающих заданий, а также контрольно
измерительные материалы по отдельным темам 
курса.
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Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

Методические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению 
уроков)

Д

Печатные пособия
Таб лицы по русскому языку по 
всем разделам школьного курса.

Д /Ф Таблицы, схемы могут быть 
представлены в демонстрационном (настенном) 
и индивидуально-раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на электронных 
носителях.

Схе мы по русскому языку по всем 
разделам школьного курса.

Д/Ф

Репродукции картин русской 
живописи для развития речи.

Д/Ф

Портреты выдающихся русских 
лингвистов.

Д

Плакаты с высказываниями о 
русском языке.

Д

Раздаточный материал по всем 
разделам курса русского языка.

К

Демонстрационные карточки со 
словами для запоминания.

Д

Атласы
Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала по всем 
разделам курса

Ф

информационно- 
коммуникционные средства
Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 
учебники по основным разделам 
курса русского (родного) языка.

Д/П Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники могут быть 
ориентированы на систему дистанционного 
обучения, либо носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать дополнительные 
условия для изучения отдельных предметных 
тем и разделов стандарта. В обоих случаях эти 
пособия должны предоставлять техническую 
возможность построения системы текущего и 
итогового контроля уровня подготовки 
учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля).

Мультимедийные тренинговые, 
контролирующие программы по 
всем разделам курса русского 
языка

Д/П

Электронные библиотеки по курсу 
русского языка

Д Электронные библиотеки включают 
комплекс информационно-справочных 
материалов, объединенных единой системой 
навигации и ориентированных на различные 
формы познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. В состав 
электронных библиотек могут входить 
тематические базы данных, таблицы, схемы, 
иллюстративные материалы, аудио- и 
видеоматериалы. Электронные библиотеки 
могут размещаться на CD ROM, либо 
создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 
образовательного учреждения).

Игровые компьютерные 
программы (по разделам курса 
русского языка)

Д Могут быть использованы в домашних 
условиях.

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по разным разделам 
курса русского языка.

Д

Аудиозаписи и фонохрестоматии 
по разным разделам курса русского

Д
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Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

языка.
Технические средства обучения 
(ТСО)
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
карт и таблиц

Д

Экспозиционный экран (на 
штативе или навесной)

Д Размеры не менее 1,25 м х 1, 25 м

Видеомагнитофон, видеоплейер. Д
Телевизор с универсальной 
подставкой

Д Телевизор не менее 72 см диагональ

Аудио-центр. Д Аудио-центр с возможностью 
использования аудио-дисков CD R, CD RW, 
MP3, а также магнитных записей.

Мультимедийный компьютер Д Операционная система с графическим 
интерфейсом, универсальными портами с 
приставками для записи компакт-дисков, 
звуковыми входами и выходами, оснащенный 
колонками, микрофоном и наушниками, с 
возможностью подключения к Internet. С 
пакетом прикладных программ (текстовых, 
табличных, графических и презентационных).

Сканер Д
Принтер лазерный Д
Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может входить 

в материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

Фото/видеокамера Д
CD, DVD-проигрыватели Д

Слайд-проектор
Мультимедийный проектор Д Может входить в материально

техническое обеспечение образовательного 
учреждения.

Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации включают 
электронную почту, локальные школьные сети, 
выход в Интернет.

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Подставка для книг Д
Ящики для хранения таблиц Д
Укладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет, 
диапозитивов, фолий и др.)

П

Шторы для затемнения Д
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол Д
Штатив для карт и таблиц Д
Шкаф 3-х секционный (с 
остекленной средней секцией)

П

Литература
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Перечень основных писательских имен и произведений, изучение творчества 
которых должно быть обеспечено наглядными средствами обучения для реализации 
программ основного общего образования

Русская литература
Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, 

былины)
Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других 

жанров)
Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 
Радищева, повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».

Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; 
комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина» «Пиковая 
дама» «Маленькие трагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений 
Онегин» А.С. Пушкина; лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» 
М.Ю.Лермонтова; лирика поэтов пушкинской поры; повести: «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. 
Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. 
Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы В.М. Гаршина, А.П. Чехова.

Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г. 
Паустовского; произведения А.С. Грина, М.М. Пришвина; поэма «Василий Теркин» А.Т. 
Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; 
рассказ «Матренин двор» А.И. Солженицына

Зарубежная литература
«Илиада» и «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; 

роман «Дон Кихот» М. Сервантеса; сонеты и трагедии «Ромео и Джульетта», «Гамлет» 
У. Шекспира; комедии Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. Шиллера, 
Э.Т.А. Гофмана, Дж. Г. Байрона, П. Мериме, Э.А. По, О. Генри, Д. Лондона; сказка 
«Маленький принц» А. Сент-Экзюпери.

Наименования объектов и 
средств
материально -технического 
обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

2 3 4
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного 
общего образования по 
литературе

Д Стандарт по литературе, примерные программы, 
рабочие (авторские) программы входят в состав 
обязательного программно-методического 
обеспечения кабинета литературе.

Примерная программа 
основного общего 
образования по литературе

Д

Авторские программы по 
литературе

Д

Учебник-хрестоматия по 
литературе. 5 кл.

К В учебный фонд библиотеки образовательного 
учреждения входят комплекты учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством.

При комплектации библиотечного фонда полными 
комплектами учебников целесообразно включить в 
состав книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете литературы, и по несколько экземпляров

Учебник-хрестоматия по 
литературе. 6 кл.

К

Учебник-хрестоматия по 
литературе. 7 кл.

К

Учебник-хрестоматия по 
литературе. 8 кл.

К
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Учебник и хрестоматия по 
литературе. 9 кл.

К учебников из других УМК по каждому курсу 
литературы. Эти учебники могут быть использованы 
учащимися для выполнения практических работ, а 
также учителем как часть методического обеспечения 
кабинета.

Уче бные издания, 
соответствующие 
используемым комплектам 
учебников: рабочие 
тетради, практикумы. 
Хрестоматии, книги для 
внеклассного чтения, 
учебные пособия, 
дидактические материалы.

К

Дидактические материалы 
по всему курсу литературы

Ф Сборники познавательных и развивающих заданий, а 
также контрольно-измерительные материалы по 
отдельным темам и курсам.

Художественная
литература

Д Основной фонд библиотеки образовательного 
учреждения должен включать художественную 
литературу, составляющую основу авторских 
программ (не менее одного текста на трех учащихся)

Методические пособия по 
литературе для учителя

Д

Справочно
энциклопедическая 
литература (Словарь 
литературоведческих 
терминов, словарь юного 
филолога, Лермонтовская, 
Пушкинская энциклопедии 
и проч.)

Д

Уче бники и пособия для 
элективных и 
факультативных курсов 
(«Зарубежная литература», 
«Древнерусская 
литература», «Искусство 
анализа художественного 
текста» и др.)

Ф

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таб лицы по литературе по 
основным разделам курса 
литературы

Д/Ф Таблицы могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и индивидуально - 
раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и 
на электронных носителях.

Портреты писателей 
(русских и зарубежных)

Д

Аль бомы
демонстрационного 
материала (по творчеству 
писателей, литературным 
направлениям и проч.)

Д/Ф Иллюстрации могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и индивидуально
раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и 
на электронных носителях.

Аль бомы раздаточного
изобразительного
материала

Д Может использоваться при построении 
межпредметных связей (соотнесение художественных 
произведений с произведениями живописи, графики, 
архитектуры).

инфо рмационно-коммуникативные средства
Мультимедийные 
обучающие программы по 
основным разделам курса 
литературы и электронные 
учебники

Д/П Мультимедийные обучающие программы могут быть 
ориентированы на систему дистанционного обучения, 
либо носить проблемно-тематический характер и 
обеспечивать дополнительные условия для изучения 
отдельных предметных тем и разделов стандарта. В 
обоих случаях эти пособия должны предоставлять 
техническую возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня подготовки 
учащихся.
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Электронные библиотеки 
по всему курсу 
литературы.
Справочно
энциклопедическая 
литература на электронных 
носителях.

Д Электронные библиотеки включают комплекс 
информационно-справочных материалов, 
объединённых единой системой навигации и 
ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. В состав 
электронных библиотек могут входить тематические 
базы данных, фрагменты исторических документов, 
фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы.

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по 
основным разделам курса 
литературы

Д Видеофильмы могут быть в цифровом 
(компьютерном) виде.

Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
литературе

Д

Технические средства обучения
Мультимедийный
компьютер

д Тех.требования: графическая операционная система, 
привод для чтения-записи компакт дисков, аудио
видео входы/выходы, возможности выхода в 
Интернет. Оснащён акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 
программ(текстовых, графических и 
презентационных).

Мультимедиапроектор Д Может входить в материально-техническое 
обеспечение образовательного учреждения.

Средства
телекоммуникации

Д Включают: электронная почта, локальная школьная 
сеть, выход в Интернет, создаются в рамках 
материально-технического обеспечения всего 
образовательного учреждения при наличии 
необходимых финансовых и технических условий.

Сканер Д
Принтер лазерный Д
Копировальный аппарат Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения.
Экран на штативе или 
навесной

Д Мин. размеры 1,25х1,25

Видеоплейер,БУБ-плейер
(видеомагнитофон)

Д

Телевизор Д Диагональ не менее 72 см
Аудио-центр. Д С возможностью использования аудио-дисков CDR
Спе циализированная учебная МЕБЕЛЬ
Аудиторная доска 
(магнитная поверхность) с 
набором приспособлений 
для крепления схем, таблиц 
и проч.
Компьютерный стол
Ящики для хранения 
таблиц
Штатив для карт и таблиц
Шкаф 3-х секционный (с 
остекленной средней 
секцией)

И ностранный язы к

Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

2 3 6
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Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Стандарт основного общего образования 
по иностранному языку

Д

Примерная программа основного общего 
образования по иностранному языку

Д

Учебно-методические комплекты 
(учебники, рабочие тетради) по 
немецкому языку, рекомендованные или 
допущенные МО РФ

К При комплектации библиотечного 
фонда полными комплектами 
учебников целесообразно включить и 
отдельные экземпляры учебников и 
рабочих тетрадей, которые не имеют 
грифа. Они могут быть использованы в 
качестве дополнительного материала 
при работе в классе.

Книги для чтения на иностранном языке К Исключение составляют книги для 
чтения, если они изданы под одной 
обложкой с учебником.

Контрольно-измерительные материалы по 
языкам

К

Двуязычные словари Д/П
Толковые словари (одноязычные) Д
Авторские рабочие программы к УМК, 
которые используются для изучения 
иностранного языка

Д

Книги для учителя (методические 
рекомендации к УМК)

Д Книга для учителя входит в УМК по 
каждому изучаемому иностранному 
языку

Печатные пособия

Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) виде и 
на электронных носителях.

Произносительная таблица Д
Грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандартах для каждого 
ступени обучения

Д

Портреты писателей и выдающихся 
деятелей культуры стран изучаемого 
языка

Д

Карты на иностранном языке 
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
Карта мира (политическая)
Карта Европы (политическая, физическая) 
Карта России (физическая) Д 

Д 
Д 

Д

Карты могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) виде и 
на электронных носителях.

Фл аги стран(ы) изучаемого языка Д Флаги могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) виде и 
на электронных носителях.

Набор фотографий с изображением 
ландшафта, городов, отдельных 
достопримечательностей стран 
изучаемого языка

Д

информационно -коммуникативные средства

Электронные учебники, практикумы и 
мультимедийные обучающие программы 
по иностранным языкам

Д/П Электронные учебники, практикумы, 
мультимедийные обучающие 
программы могут быть использованы 
для работы над языковым материалом, 
а также для развития основных видов 
речевой деятельности. Они должны 
предоставлять техническую
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Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня 
подготовки учащихся ( в т.ч. в форме 
тестового контроля)
Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники 
могут быть ориентированы на систему 
дистанционного обучения.

Компьютерные словари
Электронные библиотеки Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 
создаваться в сетевом варианте ( в т.ч. 
н базе образовательного учреждения). 
Электронные библиотеки включают 
комплекс информационно-справочных 
материалов, объединённых единой 
системой навигации и 
ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу.

Игровые компьютерные программы (по 
изучаемым языкам)

Д/П Игровые компьютерные программы 
могут быть использованы и для работы 
на уроке, и для работы дома.

Экранно -звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть представлены в цифровом виде)

Аудиозаписи к УМК, которые 
используются для изучения иностранного 
языка

Д

Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте для разных 
ступеней обучения.

Д

Таблицы-фолии, соответствующие 
основным разделам грамматического 
материала, представленного в стандарте 
для разных ступеней обучения.

Д

Технические средства обучения

Му льтимедийный компьютер Д Тех. требования: графическая 
операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков. Аудио - 
видео входы/ выходы, возможность 
выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. С пакетом 
прикладных программ ( текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных).

Принтер лазерный с запасным 
картриджем

Д

Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может 
входить вматериальнотехническое 
обеспечение образовательного 
учреждения.

Сканер Д
Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации, 

включающие электронную почту, 
телеконференции, локальные и 
региональные сети, создаются в рамках 
материально-технического 
обеспечения всего образовательного
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Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

учреждения при наличии необходимых 
финансовых и технических условий.

Аудио-центр ( аудиомагнитофон) Д Аудио-центр с возможностью 
использования аудиодисков CD R, CD 
RW, MP3, а также магнитных записей. 
Для копирования аудиозаписей 
необходим двухкассетный аудио 
магнитофон.

Web-камера
Му льтимедийный проектор Д Может входить в материально

техническое обеспечение 
образовательного учреждения

Учебно-практическое оборудование
Классная доска с магнитной 
поверхностью и набором приспособлений 
для крепления постеров и таблиц

Д

Экспозиционный экран ( на штативе или 
навесной)

Д Минимальный размер 
1, 25Х 1,25 м

Укладки для аудиовизуальных средств 
(слайдов, кассет и др.)

П

Штатив для карт и таблиц
Шкаф 3-х секционный (с остеклённой 
средней секцией)

П

Сетевой фильтр-удлинитель (5 
евророзеток)

Д

Стол для проектора Д

М атематика

Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

2 3 4

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

.1
Стандарт основного общего 
образования по математике

Д Стандарт по математике, примерные 
программы, авторские программы 
входят в состав обязательного 
программно-методического обеспечения 
кабинета математики.

.2
Примерная программа основного 
общего образования по математике

Д

.3
Авторские программы по курсам 
математики

Д

.4
Учебник по математике для 5-6 
классов

К В библиотечный фонд входят комплекты 
учебников, рекомендованных или 
допущенных министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.

.5
Учебник по алгебре для 7 -9 классов К

.6
Учебник по геометрии для 7-9 
классов

К

.7
Рабочая тетрадь по математике для 5
6 классов

К В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать рабочие 
тетради, дидактические материалы, 
сборники контрольных и 
самостоятельных работ, практикумы по 
решению задач, соответствующие 
используемым комплектам учебников.

Сборники разноуровневых 
познавательных и развивающих заданий, 
обеспечивающих усвоение

.8
Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 
классов

К

.9
Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 
классов

К

.10
1Дидактические материалы по 
математике для 5-6 классов

ф

.11
Дидактические материалы по алгебре 
для 7-9 классов

ф
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Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

.12
1Дидактические материалы по 
геометрии для 7 -9 классов

Ф математических знаний как на 
репродуктивном, так и на продуктивном 
уровнях.

.13
Учебные пособия по элективным 
курсам

.14
Сборник контрольных работ по 
математике для 5-6 классов

Ф Сборники заданий (в том числе в 
тестовой форме), обеспечивающих 
диагностику и контроль качества 
обучения в соответствии с требованиями 
к уровню подготовки выпускников, 
закрепленными в стандарте.

.15
Сборник контрольных работ по 
алгебре для 7-9 классов

Ф

.16
Сборник контрольных работ по 
геометрии для 7 -9 классов

Ф

.17
1Сборники экзаменационных работ 
для проведения государственной 
(итоговой) аттестации по математике

К

.18
Научная, научно-популярная, 
историческая литература

П Необходимы для подготовки докладов, 
сообщений, рефератов, творческих работ 
и должны содержаться в фондах 
библиотеки образовательного 
учреждения.

.19
1Справочные пособия (энциклопедии, 
словари, сборники основных формул 
и т.п.)

П

.20
Методические пособия для учителя Д

Печатные пособия

.1
Таблицы по математике для 5-6 
классов

Д Таблицы по математике должны 
содержать правила действий с числами, 
таблицы метрических мер, основные 
сведения о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, основные 
математические формулы, соотношения, 
законы, графики функций.

.2
Таблицы по геометрии Д

.3
2Таблицы по алгебре для 7-9 классов Д

.4
2Портреты выдающихся деятелей 
математики

Д В демонстрационном варианте должны 
быть представлены портреты 
математиков, вклад которых в развитие 
математики представлен в стандарте.

информационно -коммуникативные средства

.1
3Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебные 
издания по основным разделам курса 
математики

Д/П Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебные 
издания могут быть ориентированы на 
систему дистанционного обучения, либо 
носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать 
дополнительные условия для изучения 
отдельных тем и разделов стандарта. В 
обоих случаях эти пособия должны 
предоставлять техническую 
возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня 
подготовки учащихся (в том числе, в 
форме тестового контроля).

.2
3Электронная база данных для 
создания тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для 
организации фронтальной и 
индивидуальной работы

.3.
Инструментальная среда по 
математике

Инструментальная среда должна 
представлять собой практикум 
(виртуальный компьютерный
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Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

конструктор, максимально 
приспособленный для использования в 
учебных целях), предназначена для 
построения и исследования 
геометрических чертежей, графиков 
функций и проведения численных 
экспериментов.

Экранно -звуковые пособия

.1
4Видеофильмы по истории развития 
математики, математических идей и 
методов

Д Могут быть в цифровом (компьютерном) 
виде.

Технические средства обучения

.1
5Мультимедийный компьютер Д Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, аудио - 
видео входы/выходы, возможность 
выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, микрофоном 
и наушниками. С пакетом прикладных 
программ (текстовых, табличных, 
графических и презентационных).

.2
Сканер Д

.3
Принтер лазерный Д

.4
Копировальный аппарат Д Могут входить в материально

техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

.5
Мультимедиапроектор Д

.6
5Средства телекоммуникации Д Включают: электронная почта, 

локальная сеть, выход в Интернет, 
создаются в рамках материально
технического обеспечения всего 
образовательного учреждения при 
наличии необходимых финансовых и 
технических условий.

.7
Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х1,25 м

'УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

.1
6Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц

Д

.2
Доска магнитная с координатной 
сеткой

Д

.3
6Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль

Д Комплект предназначен для работы у 
доски.

.4
Комплект стереометрических тел 
(демонстрационный)

Д

.5
Комплект стереометрических тел 
(раздаточный)

Ф

.6
Набор планиметрических фигур Ф

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ

746



Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

.1
Компьютерный стол Д

.2
Шкаф секционный для хранения 
оборудования

Д

.3
Шкаф секционный для хранения 
литературы и демонстрационного 
оборудования (с остекленной средней 
частью)

Д

.4
Стенд экспозиционный Д

.5
Ящики для хранения таблиц Д

.6
Штатив для таблиц Д

И нформатика и информационные технологии
Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета информатики и 

информационных технологий должно удовлетворять требованиям действующих 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими 
средствами обучения, указанным в настоящих требованиях, а также специализированной 
учебной мебелью.

Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное 
оборудование, которое представлено как в стационарном исполнении, так и в виде 
переносных компьютеров. Компьютерное оборудование использует различные 
операционные системы (семейства Windows, Linux). Все компьютеры объединены в 
единую сеть с выходом в Интернет. Используются участки беспроводной сети. Для 
управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются 
специальные программные средства. Используются как настольные компьютеры, так и 
компьютеры типа «ноутбук». Технические характеристики, приведенные в требованиях в 
ряде случаев, являются ориентировочными и могут изменяться в ходе технического 
развития.

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете 
информатики и информационных технологий, а также на других компьютерах, 
установленных в образовательном учреждении, лицензированы для использования во 
всей школе или на необходимом числе рабочих мест.

Оснащение кабинета предполагает его широкое использование не только для 
проведения уроков информатики, но и при преподавании других предметов. Учебный 
кабинет обеспечивает возможность проведения занятий по различным предметам, 
направленных, прежде всего, на поиск и обработку информации, подготовку и 
демонстрации мультимедиа презентаций.

Наименования объектов и 
средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

.1
Стандарт основного общего 
образования по информатике

Д Стандарт по информатике, примерные программы, 
авторские рабочие программы входят в состав
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Наименования объектов и 
средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

.3
П1римерная программа 
основного общего образования 
по информатике

Д обязательного программно-методического 
обеспечения кабинета информатики.

.4
Авторские рабочие программы 
по информатике

Д

.5
М1 етодические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков)

Д

.6
Учебник по информатике для 
основной школы

К В библиотечный фонд входят комплекты 
учебников, рекомендованных или допущенных 
МОН РФ.
При комплектации библиотечного фонда полными 
комплектами учебников целесообразно включить 
в состав книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете информатики, не только УМК, 
используемого в данной школе, но и по несколько 
экземпляров учебников из других УМК. Эти 
учебники могут быть использованы учащимися 
для выполнения практических работ, а также 
учителем как часть методического обеспечения 
кабинета.

.7
Р1абочая тетрадь по 
информатике

К В состав библиотечного фонда целесообразно 
включать рабочие тетради, соответствующие 
используемым комплектам учебников.

.8
Н1аучная, научно-популярная 
литература, периодические 
издания

П Необходимы для подготовки докладов и 
сообщений; Научные, научно-популярные и 
художественные издания, необходимые для 
подготовки докладов, сообщений, рефератов и 
творческих работ должны содержаться в фондах 
школьной библиотеки

.9
Справочные пособия 
(энциклопедии и т.п.)

П

.10
Д1идактические материалы по 
всем курсам

ф Сборники познавательных и развивающих 
заданий, а также контрольно-измерительные 
материалы по отдельным темам и курсам.

Печатные пособия

Плакаты

Таблицы, схемы, диаграммы и графики должны 
быть представлены в виде демонстрационного 
(настенного), полиграфического издания и в 
цифровом виде (например, в виде набора слайдов 
мультимедиа презентации).

.1
Организация рабочего места и 
техника безопасности

Д

.2
Архитектура компьютера Д

.3
Архитектура компьютерных 
сетей

Д

.4
В2иды профессиональной 
информационной 
деятельности человека и 
используемые инструменты 
(технические средства и 
информационные ресурсы)

Д

.5
Раскладка клавиатуры, 
используемая при 
клавиатурном письме

Д

.6
История информатики Д

Схемы
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Наименования объектов и 
средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

.7
Графический
пользовательский интерфейс

Д

.8
Информация, арифметика 
информационных процессов

Д

.9
Виды информационных 
ресурсов

Д

.10
Виды информационных 
процессов

Д

.11
Представление информации 
(дискретизация)

Д

.12
М2 оделирование,
формализация,
алгоритмизация

Д

.13
Основные этапы разработки 
программ

Д

.14
Системы счисления Д

.15
Логические операции Д

.16
Блок-схемы Д

.17
Алгоритмические
конструкции

Д

.18
Таблица Программа 
информатизации школы

Д

информационно -коммуникативные средства

Программные средства Все программные средства должна быть 
лицензированы для использования во всей школе 
или на необходимом числе рабочих мест.

.1
Операционная система К

.2
Файловый менеджер (в 
составе операционной 
системы или др.).

К

.3
Почтовый клиент (входит в 
состав операционных систем 
или др.).

К

.4
П3рограмма для организации 
общения и групповой работы с 
использованием 
компьютерных сетей.

К

.5
П3рограммная оболочка для 
организации единого 
информационного 
пространства школы, включая 
возможность размещения 
работ учащихся и работу с 
цифровыми ресурсами

.6
П3рограммное обеспечение для 
организации управляемого 
коллективного и безопасного 
доступа в Internet. Брандмауэр 
и HTTP-прокси сервер.

Д Устанавливается на сервере, для остальных 
компьютеров необходимы клиентские лицензии.

.7
Антивирусная программа К

Программа-архиватор К
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Наименования объектов и 
средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

.8

.9
С3истема оптического 
распознавания текста для 
русского, национального и 
изучаемых иностранных 
языков

К

.10
Программа для записи CD и 
DVD дисков

К

.11
К3омплект общеупотребимых 
программ, включающий: 
текстовый редактор, 
программу разработки 
презентаций, электронные 
таблицы.

К

.12
Звуковой редактор. К

.13
Программа для организации 
аудиоархивов.

К

.14
Редакторы векторной и 
растровой графики.

К

.15
Программа для просмотра 
статических изображений.

К

.16
Мультимедиа проигрыватель К Входящий в состав операционных систем или 

другой

.17
П3рограмма для проведения 
видеомонтажа и сжатия 
видеофайлов

П

.18
Редактор Web-страниц. К

.19
Браузер К Входящий в состав операционных систем или 

другой

.20
С3истема управления базами 
данных, обеспечивающая 
необходимые требования.

К

.21
Геоинформационная система, 
позволяющая реализовать 
требования стандарта по 
предметам, использующим 
картографический материал.

К

.22
Система автоматизированного 
проектирования.

К

.23
В3иртуальные компьютерные 
лаборатории по основным 
разделам курсов математики и 
естественных наук.

К

.24
Интегрированные творческие 
среды.

К

.25
П3рограмма-переводчик, 
многоязычный электронный 
словарь.

К

.26
Система программирования. К

.27
Клавиатурный тренажер. К

.28
П3рограммное обеспечение для 
работы цифровой 
измерительной лаборатории,

К
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Наименования объектов и 
средств
маатериально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

статистической обработки и 
визуализации данных

.29
П3рограммное обеспечение для 
работы цифровой лаборатории 
конструирования и 
робототехники

К Для получения и обработки данных, передачи 
результатов на стационарный компьютер

.30
П3рограммное обеспечение для 
работы цифрового микроскопа

К Дает возможность редактировать изображение, 
сохранять фото и видеоизображений в 
стандартных форматах

.31
К3оллекции цифровых 
образовательных ресурсов по 
различным учебным 
предметам

К Предназначены для реализации интегративного 
подхода, позволяющего изучать информационные 
технологии в ходе решения задач различных 
предметов, например, осваивать 
геоинформационные системы в ходе их 
использования в курсе географии

Экранно -звуковые пособия

.1
К4омплекты презентационных 
слайдов по всем разделам 
курсов

Д Данные комплекты должны развивать и дополнять 
комплекты, описанные в разделе «Печатные 
пособия».

"Технические средства обучения (средства ИКТ)

.1
Экран (на штативе или 
настенный)

Д Минимальный размер 1,25 х 1,25 м

.2
Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, кабели для 

подключения к компьютеру, видео и аудио 
источникам

.3
Персональный компьютер -  
рабочее место учителя

Д Основные технические требования: 
операционная система с графическим 
интерфейсом, привод для чтения и записи компакт 
дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность 
подключения к локальной сети и выхода в 
Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со 
скроллингом, коврик для мыши; оснащен 
акустическими системами, микрофоном и 
наушниками; может быть стационарным или 
переносным.

.4
П5ерсональный компьютер -  
рабочее место ученика

К Основные технические требования: 
операционная система с графическим 
интерфейсом, привод для чтения компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, возможность 
подключения к локальной сети и выхода в 
Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь со 
скроллингом, коврик для мыши; оснащен 
микрофоном и наушниками; может быть 
стационарным или переносным.

.5
П5ринтер лазерный П Формат А4

Быстродействие не ниже 15 стр./мин, разрешение 
не ниже 600 х 600 dpi

.6
П5ринтер цветной П Формат А4

Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4), 
цветная печать: 6 стр./мин.

.7
П5ринтер лазерный сетевой Д Формат А4

Быстродействие не ниже 25 стр./мин, разрешение 
не ниже 600x600 dpi; входит в состав 
материально-технического обеспечения всего 
образовательного учреждения
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Наименования объектов и 
средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

.8
Сервер Д Обеспечивает техническую составляющую 

формирования единого информационного 
пространства школы. Организацию доступа к 
ресурсам Интернет. Должен обладать дисковым 
пространством, достаточным для размещения 
цифровых образовательных ресурсов 
необходимых для реализации образовательных 
стандартов по всем предметам, а также 
размещения работ учащихся. Входит в состав 
материально-технического обеспечения всего 
образовательного учреждения

.9
И5сточник бесперебойного 
питания

Д Обеспечивает работоспособность в условиях 
кратковременного сбоя электроснабжения. Во 
всех образовательных учреждениях обеспечивает 
работу сервера, в местностях с неустойчивым 
электроснабжением необходимо обеспечить 
бесперебойным питанием все устройства.

.10
К5омплект сетевого 
оборудования

Д Должен обеспечивать соединение всех 
компьютеров, установленных в школе в единую 
сеть с выделением отдельных групп, с 
подключением к серверу и выходом в Интернет.

.11
К5омплект оборудования для 
подключения к сети Интернет

Д Выбирается в зависимости от выбранного способа 
подключения конкретной школы. Оптимальной 
скоростью передачи является 2,4 Мбит/сек.

.12
С5пециальные модификации 
устройств для ручного ввода 
текстовой информации и 
манипулирования экранными 
объектами -  клавиатура и 
мышь (и разнообразные 
устройства аналогичного 
назначения)

Ф Особую роль специальные модификации этих 
устройств играют для учащихся с проблемами 
двигательного характера, например, с ДЦП

.13
Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-технического 

обеспечения всего образовательного учреждения
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации

.14
У5стройства создания 
графической информации 
(графический планшет)

Ф Рабочая зона -  не менее формата А6; 
чувствительность на нажим; ручка без элементов 
питания.

.15
Сканер Д Оптическое разрешение не менее 1200*2400 dpi

.16
Цифровой фотоаппарат Д Рекомендуется использовать фотоаппараты со 

светочувствительным элементом не менее 1 
мегапикселя

.17
У5стройство для чтения 
информации с карты памяти 
(картридер)

Д

.18
Цифровая видеокамера Д С интерфейсом IEEE 1394; штатив для работы с 

видеокамерой

.19
Web-камера Д/Ф

.20
У5стройства ввода/вывода 
звуковой информации -  
микрофон, наушники

Ф В комплекте к каждому рабочему месту

.21
У5стройства вывода/ вывода 
звуковой информации -  
микрофон, колонки и 
наушники

Д В комплекте к рабочему месту учителя
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Наименования объектов и 
средств
маатериально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

.22
У5стройства для создания 
музыкальной информации 
(музыкальные клавиатуры)

П Не менее 4-х октав

.23
Внешний накопитель 
информации

Д Емкость не менее 120 Гб

.24
М5 обильное устройство для 
хранения информации 
(флеш-память)

Д Интерфейс USB; емкость не менее 128 Мб

Расходные материалы

.25
Бумага Количество расходных материалов должно 

определяться запросами образовательным 
учреждением и зависит от количества классов и 
должно полностью обеспечивать потребности 
учебного деятельности

.26
Картриджи для лазерного 
принтера

.27
Картриджи для струйного 
цветного принтера

.28
Картриджи для 
копировального аппарата

.29
Дискеты

.30
Диск для записи (CD-R или 
CD-RW)

.31
Спирт для протирки 
оборудования

Ориентировочно -  из расчета 20 г на одно 
устройство в год

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

.1
Конструктор для изучения 
логических схем

П

.2
К6омплект оборудования для 
цифровой измерительной 
естественно-научной 
лаборатории на базе 
стационарного и/или 
карманного компьютеров

П Включает набор из нескольких (но не менее 7) 
цифровых датчиков (расстояния, температуры, 
освещенности, влажности, давления, тока, 
напряжения, магнитной индукции и пр.), 
обеспечивающих возможность измерений 
методически обусловленных комплексов 
физических параметров с необходимой 
точностью, устройство для регистрации, сбора и 
хранения данных, карманный и стационарный 
компьютер, программное обеспечение для 
графического представления результатов 
измерений, их математической обработки и 
анализа, сбора и учета работ учителем.

.3
К6омплект оборудования для 
лаборатории конструирования 
и робототехники

П В комплекте -  набор конструктивных элементов 
для создания программно управляемых моделей, 
программируемый микропроцессорный блок, 
набор датчиков (освещенности, температуры, угла 
поворота и др.), регистрирующих информацию об 
окружающей среде и обеспечивающих обратную 
связь, программное обеспечение для управления 
созданными моделями. *
* необходим компьютер

.4
Цифровой микроскоп или 
устройство для сопряжения 
обычного микроскопа и 
цифровой фотокамеры.

Д/Ф Подключаемый к компьютеру микроскоп, 
обеспечивающий изменяемую кратность 
увеличения; верхняя и нижняя подсветка 
предметного столика; прилагаемое программное 
обеспечение должно обеспечивать возможность 
сохранения статических и динамических 
изображений в стандартных форматах с 
разрешением, достаточным для учебного
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Наименования объектов и 
средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество Примечания

деятельности.
МОДЕЛИ

.1
Устройство персонального 
компьютера

Д/Ф

Модели могут быть представлены в цифровом 
формате для демонстрации на компьютере

.2
Преобразование информации в 
компьютере

Д/Ф

.3
Информационные сети и 
передача информации

Д/Ф

.4
Модели основных устройств 
ИКТ

Д/Ф

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

.1
В8 качестве натуральных 
объектов предполагается 
использование средств ИКТ, 
описанных в разделах 
«Технические средства 
обучения» и «Учебно
практическое оборудование»

.2
М8 икропрепараты для изучения 
с помощью цифрового 
микроскопа

П

МЕ БЕЛЬ

.1
Компьютерный стол Д/Ф

.2
А9удиторная доска для письма 
фломастером с магнитной 
поверхностью

Д

.3
Стойки для хранения компакт- 
дисков, запирающаяся на ключ

Д

.4
Запирающиеся шкафы для 
хранения оборудования

Д

История

Наименования объектов и средств 
материально -технического 
обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

2 3 4

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

.1
Стандарт основного общего 
образования по истории

Д Стандарт по истории, примерные 
программы, авторские рабочие программы 
входят в состав обязательного программно
методического обеспечения кабинета 
истории.

.2
Примерная программа основного 
общего образования по истории

Д

.3
Авторские рабочие программы по 
курсам истории

Д

.4
Учебник по истории Древнего мира К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованных или 
допущенных министерством образования и 
науки Российской Федерации.

При комплектации библиотечного фонда

.5
Учебник по истории Средних веков К

.6
Учебник по Новой истории (XVI- 
XVIII вв.)

К
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.7
Учебник по Новой истории (XIX- 
начало ХХ в.)

К полными комплектами учебников 
целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете истории, и по несколько 
экземпляров учебников из других УМК по 
каждому курсу истории. Эти учебники могут 
быть использованы учащимися для 
выполнения практических работ, а также 
учителем как часть методического 
обеспечения кабинета.

.8
Уч1 ебник по Новейшей и 
современной истории зарубежных 
стран

К

.9
Учебник по истории России (с 
древнейших времен до конца XV в.)

К

.10
Учебник по истории России (XVI- 
XVIII вв.)

К

.11
У1ебник по истории России (XIX - 
начало ХХ вв.)

К

.12
Учебник по Новейшей и 
современной истории России

К

.13
Рабочая тетрадь по истории 
Древнего мира

К В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать рабочие тетради, 
соответствующие используемым комплектам 
учебников..14

Рабочая тетрадь по истории Средних 
Веков

К

.15
Рабочая тетрадь по Новой истории 
(XVI-XVIII вв.)

К

.16
Рабочая тетрадь по Новой истории 
(XIX- начало ХХ в.)

К

.17
Ра1бочая тетрадь по новейшей и 
современной истории зарубежных 
стран.

К

.18
Рабочая тетрадь по истории России 
(с древнейших времен до кон. XV в.)

К

.19
Рабочая тетрадь по истории России 
(XVI-XVIII вв.)

К

.20
Рабочая тетрадь по истории России 
(XIX- начало ХХ вв.)

К

.21
Рабочая тетрадь по новейшей и 
современной истории России

К

.22
Ди1 дактические материалы по 
основным разделам курсов истории 
России и всеобщей истории

Ф Сборники разноуровневых познавательных и 
развивающих заданий, обеспечивающих 
усвоение исторических знаний как на 
репродуктивном, так и на продуктивном 
уровнях.

.23
Ко1нтрольно-измерительные 
материалы по основным разделам 
курсов истории России и всеобщей 
истории

Ф Сборники заданий (в том числе тестовых), 
обеспечивающих диагностику и контроль 
качества обучения в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки 
выпускников, закрепленными в стандарте.

.24
Хрестоматия по истории Древнего 
мира

К

.25
Хрестоматия по истории Средних 
веков

К

.26
Хрестоматия по Новой истории 
(XVI-XVIII вв.)

К

.27
Хрестоматия по Новой истории 
(XIX- начало ХХ в.)

К

.28
Х1рестоматия по новейшей и 
современной истории зарубежных 
стран

К

.29
Хрестоматия по истории России (с 
древнейших времен до кон. XV в.)

К

.30
Хрестоматия по истории России 
(XVI-XVIII вв.)

К

.31
Хрестоматия по истории России 
(XIX- начало ХХ вв.)

К

.32
Хрестоматия по новейшей и 
современной истории России

К
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.33
Кн1иги для чтения по истории России 
и Всеобщей истории

П Необходимы для подготовки докладов и 
сообщений; научные, научно-популярные и 
художественные издания, необходимые для 
подготовки докладов, сообщений, рефератов 
и творческих работ должны содержаться в 
фондах школьной библиотеки

.34
Сп1равочные пособия (энциклопедии 
и энциклопедические словари, 
Словарь иностранных слов, 
Мифологический словарь, «История 
России в лицах» и т.п.)

П

.35
М1етодические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению 
уроков)

Д

Печатные пособия

.1
Та2блицы по основным разделам 
курсов истории России и всеобщей 
истории
(синхронистические, 
хронологические, сравнительные, 
обобщающие).

Д /Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики 
могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и 
индивидуально-раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на электронных 
носителях.

.2
Сх2емы по основным разделам курсов 
истории России и всеобщей истории 
(отражающие причинно - 
следственные связи, системность 
ключевых событий, явлений и 
процессов истории).

Д/Ф

.3
Диаграммы и графики, отражающие 
статистические данные по истории 
России и всеобщей истории

Д/Ф

.4
П2ортреты выдающихся деятелей 
истории России и всеобщей истории.

Д В демонстрационном варианте должны быть 
представлены портреты исторических 
деятелей, обязательное изучение которых 
предусмотрено стандартом. Кроме того, 
целесообразно иметь портреты исторических 
деятелей, не указанных в обязательном 
минимуме стандарта, но изучение которых 
предполагается примерной программой (эти 
портреты могут содержаться в 
полиграфических изданиях и на электронных 
носителях).

.5
Атлас по истории Древнего мира с 
комплектом контурных карт

К В состав объектов материального 
обеспечения учебного деятельности в 
основной школе целесообразно включать 
атласы нового поколения, представляющие 
собой комплексные учебно-методические 
издания и содержащие помимо 
картографического материала 
иллюстративный ряд, справочный материал, 
текстовые комментарии.

.6
Атлас по истории Средних веков с 
комплектом контурных карт

К

.7
Атлас по Новой истории (XVI-XVIII 
вв.) с комплектом контурных карт

К

.8
А2тлас по Новой истории (XIX- 
начало ХХ в.) с комплектом 
контурных карт

К

.9
А2тлас по Новейшей и современной 
истории зарубежных стран с 
комплектом контурных карт

К

.10
А2тлас по истории России (с 
древнейших времен до кон. XV в.) с 
комплектом контурных карт

К

.11
Атлас по истории России (XVI-XVIII 
вв.) с комплектом контурных карт

К

.12
А2тлас по истории России (XIX -  
начало ХХ вв.) с комплектом 
контурных карт

К
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.13
А2тлас по Новейшей и современной 
истории России с комплектом 
контурных карт

К

.14
Ка2рты, картографические схемы, 
анимационные карто-схемы по 
истории России и всеобщей истории

Д/Ф Картографические материалы могут быть 
представлены в демонстрационном 
(настенном) и раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на электронных 
носителях.

.15
А2льбомы демонстрационного и 
раздаточного материала по всем 
курсам (материалы по истории 
культуры и искусства, образа жизни 
в различные исторические эпохи, 
развития вооружений и военного 
искусства, техники и технологии и 
т.д.)

Ф

информационно-коммуникативные средства

.1
М3ультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники 
по основным разделам истории 
России и курсам всеобщей истории

Д/П Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники могут быть 
ориентированы на систему дистанционного 
обучения, либо носить проблемно
тематический характер и обеспечивать 
дополнительные условия для изучения 
отдельных предметных тем и разделов 
стандарта. В обоих случаях эти пособия 
должны предоставлять техническую 
возможность построения системы текущего 
и итогового контроля уровня подготовки 
учащихся (в т.ч. в форме тестового 
контроля).

.2
Электронные библиотеки по курсу 
истории.

Д Электронные библиотеки включают 
комплекс информационно-справочных 
материалов, объединенных единой системой 
навигации и ориентированных на различные 
формы познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. В 
состав электронных библиотек могут 
входить тематические базы данных, 
фрагменты исторических источников и 
текстов из научных и научно-популярных 
изданий,
фотографии, анимация, таблицы, схемы, 
диаграммы и графики, иллюстративные 
материалы, аудио- и видеоматериалы. 
Электронные библиотеки могут размещаться 
на CD ROM, либо создаваться в сетевом 
варианте (в т.ч. на базе образовательного 
учреждения).

.3
Эл3ектронная база данных для 
создания тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для 
организации фронтальной и 
индивидуальной работы.

Программный продукт, размещенный на 
CDRW и включающий обновляемый 
комплекс заданий по истории, а также 
системы комплектования тематических и 
итоговых работ с учетом вариативности 
УМК, уровня усвоения знаний и 
особенностей индивидуальной 
образовательной траектории учащихся. 
Перспективный аналог печатных материалов 
№№ 1.30 и 1.31

.4
Игровые компьютерные программы 
(по тематике курса истории)

Д Рекомендуются для внеклассной работы

Экранно-звуковые пособия
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.1
В4деофильмы по всеобщей истории 
и истории России

Д Видеофильмы, аудиозаписи и 
фонохрестоматии, слайды могут быть в 
цифровом (компьютерном) виде

.2
А4диозаписи и фонохрестоматии по 
всеобщей истории и истории России

Д

Технические средства обучения

.1
Аудио-центр Д Аудио-центр с возможностью использования 

аудио-дисков, CD R, CD RW, MP3, а также 
магнитных записей.

.2
Мультимедийный компьютер Д Тех. требования: графическая операционная 

система, привод для чтения-записи компакт 
дисков, аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, микрофоном и 
наушниками. С пакетом прикладных 
программ (текстовых, табличных, 
графических и презентационных).

.3
С5анер Д

.4
Принтер лазерный Д

.5
Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат, диапроектор и 

мультимедиапроектор могут входить в 
материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

.6
Цифровая видеокамера Д Видеокамера и фотокамера могут входить в 

материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

.7
Цифровая фотокамера Д

.11
Мультимедиапроектор Д

.12
Э5ран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25Х1,25 м

.13
Ср5едства телекоммуникации Д Включают: электронная почта, локальная 

школьная сеть, выход в Интернет, создаются 
в рамках материально-технического 
обеспечения всего образовательного 
учреждения при наличии необходимых 
финансовых и технических условий

Учебно-практическое оборудование

.1
Абдиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц,карт

.2
Штатив для карт и таблиц

.3
Учладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет и др.)

.4
Шкаф (ящик) для хранения карт

.5
Ящики для хранения таблиц

Специализированная учебная мебель

.1
Компьютерный стол

.2
Ш1каф 3-х секционный (с 
остекленной средней секцией)
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Обществознание
Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Стандарт основного общего 
образования по обществоведению

Д

Примерная программа основного 
общего образования по 
обществоведению

Д

Авторские рабочие программы по 
курсам обществоведению

Д

Учебник для 6 класса К В библиотечный фонд входят комплекты 
учебников, рекомендованных или 
допущенных Минобрнауки РФ.

При комплектации библиотечного фонда 
полными комплектами учебников 
целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете обществоведению, и по несколько 
экземпляров учебников из других УМК по 
обществоведению. Эти учебники могут быть 
использованы учащимися для выполнения 
практических работ, а также учителем как 
часть методического 
обеспечения кабинета.

Учебник для 7 класса К
Учебник для 8 класса К
Учебник для 9 класса К

Рабочая тетрадь для 6 класса К В состав библиотечного фонда целесообразно 
включать рабочие тетради, соответствующие 
используемым комплектам учебников.Рабочая тетрадь для 7 класса К

Рабочая тетрадь для 8 класса К

Рабочая тетрадь для 9 класса К
Дидактические материалы по всем 
курсам

ф Сборники познавательных и развивающих 
заданий, а также контрольно-измерительные 
материалы по отдельным темам и курсам.

Хрестоматия для 6 класса К Возможно включение в состав библиотечного 
фонда хрестоматий разработанных для других 
УМК.

Хрестоматия для 7 класса К
Хрестоматия для 8 класса К
Хрестоматия для 9 класса К
Сборник заданий и задач для 6 класса Ф/П Возможно включение в фонд кабинета 

практикумов, разработанных для других УМК 
по обществоведению.

Сборник заданий и задач для 7 класса Ф/П
Сборник заданий и задач для 8 класса Ф/П
Сборник заданий и задач для 9 
класса

Ф/П

Книги для чтения по курсу 
обществоведения 6-9 класса

П Необходимы для подготовки докладов и 
сообщений; Научные, научно-популярные и 
художественные издания, необходимые для 
подготовки докладов, сообщений, рефератов и 
творческих работ должны содержаться в 
фондах школьной библиотеки

Научная, научно-популярная, 
художественная общественно
политическая и историческая 
литература.

П

Учебный словарь по 
обществознанию для основной 
школы.

П
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Спр авочные пособия (энциклопедии, 
словари по экономике, праву, 
социологии, философии, 
политологии, демографии, 
социальной психологии).

П

Книга для учителя обществознания 
(раскрывающая научное содержание 
основных проблем и тем курса)

Д

Методические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению уроков)

Д

Печатные пособия
Таблицы по основным разделам 
курса

Д/Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут 
быть представлены в демонстрационном 
(настенном) и индивидуально-раздаточном 
вариантах, в полиграфических изданиях и на 
электронных носителях.

Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов)

Д/Ф

Диа граммы и графики, отражающие 
статистические данные различных 
социальных процессов

Д/Ф

Комплект «Государственные 
символы Российской Федерации»

Д

Компьютерные и информационно -коммуникативные средства

Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники 
по основным разделам 
обществоведения

Д/П Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники могут быть 
ориентированы на систему дистанционного 
обучения, либо носить проблемно
тематический характер и обеспечивать 
дополнительные условия для изучения 
отдельных предметных тем и разделов 
стандарта. В обоих случаях эти пособия 
должны предоставлять техническую 
возможность построения системы текущего и 
итогового контроля уровня подготовки 
учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля)

Эле ктронные библиотеки по курсу 
обществоведения

Д Электронные библиотеки включают комплекс 
информационно-справочных материалов, 
объединенных единой системой навигации и 
ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. В 
состав электронных библиотек могут входить 
тематические базы данных, фрагменты 
источников и текстов из научных и научно - 
популярных изданий, таблицы, схемы, 
диаграммы и графики, иллюстративные 
материалы, аудио- и видеоматериалы. 
Электронные библиотеки могут размещаться 
на CD ROM, либо создаваться в сетевом 
варианте (в т.ч. на базе образовательного 
учреждения).

Игровые компьютерные программы 
(по тематике курса обществоведения)

Д Для домашнего использования

Экранно-звуковые пособия

Видеофильмы по обществоведению Д
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Слайды (диапозитивы) по тематике 
курсов обществоведения.

Д Могут быть в цифровом и компьютерном 
видах

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 
обществоведению

Д

Технические средства обучения (ТСО) При отсутствии автоматизированного 
рабочего места учителя (АРМ)

Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления карт 
и таблиц

Д

Экс позиционный экран Д

Мультимедийный компьютер с 
графической операциональной 
системой, универсальными портами 
с приставками для записи компакт- 
дисков, звуковыми входами и 
выходами, оснащенный колонками, 
микрофоном и наушниками, с 
возможностью подключения к 
Internet.

Д Пакет прикладных программ (текстовых, 
табличных, графических, презентационных.

Сканер Д
Принтер лазерный Д
Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может входить в 

материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

Мультимедийный проектор Д Может входить в материально-техническое 
обеспечение образовательного учреждения.

Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации, включающие 
электронную почту, Интернет, создаются в 
рамках материально-технического 
обеспечения всего образовательного 
учреждения при наличии необходимых 
финансовых и технических условий

Учебно-практическое оборудование

Ящики для хранения таблиц
Укладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет и др.)
Штатив для карт и таблиц

ГЕОГРАФ ИЯ
При оформлении кабинета все элементы оформления должны использоваться в 

учебном процессе. Интерьер кабинета не должен быть перегружен, все экспонируемые в 
нем материалы должны быть функционально значимы и хорошо различимы с каждого 
рабочего места ученика.

В экспозицию должны включаться материалы, используемые повседневно или в 
течение ряда уроков. Различают материалы постоянного и сменного экспонирования. К 
первым относят дежурные карты, портреты выдающихся деятелей науки, экспозиции 
учебного оборудования в остекленных секциях комбинированного лабораторного шкафа.

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2 3 4
Стандарт общего образования по географии Д Стандарт по географии и примерные
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Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2 3 4
Авторские учебные программы по курсам 
географии основной школы

Д программы входят в состав 
обязательного программно - 
методического обеспечения 
кабинета географии

Библиотечный фонд
Учебники и учебные пособия Учебники должны быть допущены 

Министерством образования и 
науки. При комплектации 
учебниками рекомендуется 
включить в состав книгопечатной 
продукции и по несколько 
экземпляров учебников из других 
УМК по каждому курсу географии

Начальный курс географии. 6 кл. К
Гео графия. Начальный курс. 6 кл. К
Гео графия материков и океанов. 7 кл. К
Гео графия. Наш дом -  Земля: материки, 
океаны, народы и страны. 7 кл.

К

Гео графия России. Природа. 8 кл. К
Гео графия России. Население и хозяйство. 9 
кл.

К

Гео графия России. Природа и население. 8 кл. К

0
География России. Хозяйство и 
географические районы. 9 кл.

К

Дидактические материалы

1
Рабочая тетрадь по начальному курсу 
географии

К В состав библиотечного фонда 
рекомендуется включать рабочие 
тетради, соответствующие 
используемым учебникам2

Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, 
народы, страны»

К

3
Рабочая тетрадь по курсу «Г еография России» К

4
Методические рекомендации по начальному 
курсу географии

Д

5
Методические рекомендации по курсу 
«Материки, океаны, народы, страны»

Д

6
Методические рекомендации по курсу 
«Г еография России»

Д

Печатные пособия
Таблицы

7
Ориентирование на местности Д В кабинете географии могут быть и 

другие таблицы, содержание 
которых соответствует разделам 
стандарта8

Богатство морей России Д

9
Способы добычи полезных ископаемых Д

0
Воды суши Д

1
Животный мир материков Д

2
Календарь наблюдений за погодой Д

3
Климат России Д

4
Основные зональные типы почв земного шара Д

5
Основные зональные типы почв России Д

6
План и карта Д

7
Полезные ископаемые и их использование Д
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Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2 3 4

8
Растительный мир материков Д

9
Рельеф и геологическое строение Земли Д

0
Таблицы по охране природы Д

1
Типы климатов земного шара Д

Портреты

2 Набор «Путешественники» Д Входят портреты ученых и 
путешественников, чьи имена 
упомянуты в стандарте

3
Набор «Ученые-географы» Д

Карты мира

4
Важнейшие культурные растения Д

5
Великие географические открытия Д

6
Зоогеографическая Д

7
Карта океанов Д

8
Климатическая Д

9
Климатические пояса и области Д

0
Народы Д

1
По4литическая Д Содержание карты для основной 

школы отличается более высоким 
уровнем генерализации

2
Почвенная Д

3
Природные зоны Д

4
Растительности Д

5
Религии Д

6
Строение земной коры и полезные ископаемые Д

7
Физическая Д Содержание карты для основной 

школы отличается более высоким 
уровнем генерализации

8
Физическая полушарий Д

9
Экологические проблемы Д

Карты материков, их частей и океанов

0
Австралия и Океания (физическая карта) Д

1
Австралия и Океания (хозяйственная 
деятельность населения)

Д

2
Антарктида (комплексная карта) Д

Арктика (комплексная карта) Д
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Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2 3 4
3

4
Атлантический океан (комплексная карта) Д

5
Африка (политическая карта) Д

6
Африка (физическая карта) Д

7
Африка (хозяйственная деятельность 
населения)

Д

8
Евразия (политическая карта) Д

9
Евразия (физическая карта) Д

0
Евразия (хозяйственная деятельность 
населения)

Д

1
Европа (физическая карта) Д

2
Европа (хозяйственная деятельность 
населения)

Д

3
Индийский океан (комплексная карта) Д

4
Северная Америка (политическая карта) Д

5
Северная Америка (физическая карта) Д

6
Северная Америка (хозяйственная 
деятельность населения)

Д

7
Тихий океан (комплексная карта) Д

8
Южная Америка (политическая карта) Д

9
Южная Америка (физическая карта) Д

0
Южная Америка (хозяйственная деятельность 
населения)

Д

Карты России

1
Агроклиматические ресурсы Д

2
Агропромышленный комплекс Д

3
Административная Д

4
Водные ресурсы Д

5
Восточная Сибирь (комплексная карта) Д

6
Восточная Сибирь (физическая карта) Д

7
Геологическая Д

8
Дальний Восток (комплексная карта) Д

9
Дальний Восток (физическая карта) Д

0
Европейский Север России (комплексная 
карта)

Д
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Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2
Европейский Север России (физическая карта) Д

Европейский Юг России (комплексная карта) Д

Европейский Юг России (Физическая карта) Д

За8падная Сибирь (комплексная карта) Д

За8падная Сибирь (физическая карта) Д

Зе8мельные ресурсы Д

Климатическая Д

Легкая и пищевая промышленность Д

Ле8сная и
промышленность

целлюлозно-бумажная Д

Ма9шиностроение и металлообработка Д

На9роды Д

Пл9отность населения Д

По9волжье (комплексная карта) Д

По9волжье (физическая карта) Д

По9чвенная Д

Пр9иродные зоны и биологические ресурсы Д

Ра9стительности Д

Се9веро-Запад России (комплексная карта) Д

Се9веро-Запад России (физическая карта) Д

Социально-экономическая Д

Те1ктоника и минеральные ресурсы Д

То1пливная промышленность Д

Тр1анспорт Д

Ур1ал (комплексная карта) Д

Ур1ал (физическая карта) Д

Фи1зическая Д

Химическая промышленность Д

Центральная Россия (комплексная карта) Д

3 4
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Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2
Центральная Россия (физическая карта) Д

Черная и цветная металлургия Д

Эк1ологические проблемы Д

Эл1ектроэнергетика Д

Рельефные физические карты
Во1сточная Сибирь Д

Да1льний Восток Д

Ка1вказ Д

По1лушария Д

По1яс гор Южной Сибири Д

Россия Д

Ур1ал Д

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
На1бор учебных топографических карт 
(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 
000, 1:50 000, 1:100000)_____________________

Ф

Иинформационно-коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие программы
На1чальный курс географии

География 7 класс. Материки, океаны, народы 
и страны___________________________________
География 8 класс. Россия: природа и
население
География 9 класс. Россия: хозяйство и 
регионы

Д/П

Д/П

Д/П

Д/п

Мультимедийные обучающие
программы могут быть
ориентированы на систему
дистанционного обучения или 
носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать 
дополнительные условия для 
изучения отдельных тем и разделов 
стандарта. В обоих случаях эти 
пособия должны представлять 
возможность построения систем 
текущего и итогового контроля ( в 
т.ч. тестового) уровня подготовки 
учащихся. В комплект может 
входить методическое пособие для 
учителя.__________________________

Библиотека электронных наглядных пособий 
по курсам географии

Д Электронная библиотека включает 
информационно-справочные 
материалы, ориентированные на 
различные формы познавательной 
деятельности, в.т.ч.
исследовательскую проектную
работу. В состав электронной 
библиотеки могут входить
тематические базы данных.
Электронные библиотеки могут 
быть размещены как на компакт-

3 4
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Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2 3 4
диске, так и в сетевом варианте

26
Уч1ебная геоинформационная система Д/п Может быть использована для 

изучения современных 
информационных технологий 
представления, хранения, обработки 
и поиска географической 
информации, упомянутых в 
стандарте

Технические средства обучения

27
Мультимедийный компьютер Д Тех.требования: графическая 

операционная система, привод для 
чтения-записи компкт-дисков, 
аудио-видео входы\выходы, 
возможность поключения и работы в 
Интернет. В комплекте акустические 
колонки, микрофон, наушники, 
прикладные программы (текстовые, 
табличные, графические и 
презентационные)

28
Ср1едства телекоммуникации Д Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход в 
Интернет, создаются в рамках 
материально-технического 
обеспечения всего образовательного 
учреждения при наличии 
необходимых финансовых и 
технических условияй

29
М1ультимедиапроектор Д Может входить в материально

техническое обеспечение 
образовательного учреждения

30
Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х1,25 м.

31
Принтер лазерный Д формат печати А4

32
Принтер струйный цветной Д формат печати А4

33
Сканер Д

34
Видеомагнитофон Д

35
Телевизор Д экран диагональю не менее 72 см.

36
Слайд-проектор Д

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы и видеофрагменты

37
Арктические пустыни, тундра, тайга, 
смешанные и широколиственные леса, степи, 
высотная поясность

Д

38
Па1мятники природы Д Рассказывается об уникальных 

географических объектах, 
упомянутых в стандарте

39
Города России Д Рассказывается о городах РФ, 

упомянутых в стандарте

40
Крупнейшие города мира Д Рассказывается о крупнейших 

городах мира, упомянутых в
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

4
стандарте

Ви1деофильм о русских ученых-географах Д Рассказывается об ученых- 
географах, чьи имена упомянуты в 
стандарте_________________________

Ви1деофильм об известных путешественниках Д Рассказывается о путешественниках, 
чьи имена упомянуты в стандарте

На1ша живая планета Д

Оз1еро Байкал Д

Уроки из космоса. Ожившая карта Д

Ре1ки России Д Рассказывается о реках 
упомянутых в стандарте_____

РФ,

Во1ронежский заповедник Д

Кр1упнейшие реки мира Д Рассказывается о реках мира, 
упомянутых в стандарте___________

Во1сточная и Северо-Восточная Сибирь Д

Во1сточно-Европейская равнина Д

Ву1лканы и гейзеры Д

Вы1ветривание Д

Вы1сотная поясность Д

Географическая оболочка Д

Оп1асные природные явления Д

Го1ры и горообразование Д

За1гадки Мирового океана Д

Ка1мчатка Д

Ландшафты Австралии Д

Ла1ндшафты Азии Д

Ла1ндшафты Африки Д

Ла1ндшафты Северной Америки Д

Ла1ндшафты Южной Америки Д

Ст1раны и народы Азии Д

Ст1раны и народы Африки Д

Ст1раны и народы Северной Америки Д

Ст1раны и народы Южной Америки Д

2 3
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2 4
За1поведные территории России Д Рассказывается о заповедниках РФ, 

упомянутых в стандарте___________
Об1щие
закономерности

физико-географические Д

За1поведные территории мира Д Рассказывается о биосферных 
заповедниках мира, упомянутых в 
стандарте_________________________

Ст1упени в подземное царство Д

Уссурийская тайга Д

Ан1тарктида Д

Ар1ктика Д

Великие Географические открытия Д

Со1временные географические исследования Д

Зе1мля и Солнечная система Д В кабинете географии могут быть и 
другие видеофильмы и фрагменты, 
содержание которых соответствует 
разделам стандарта________________

Слайды (диапозитивы)
География России

Ла1ндшафты Земли

Пр1иродные явления

На1селение мира

Минералы и горные породы

Д

Д

Д

Д

Д

В кабинете географии могут быть и 
другие наборы слайдов, содержание 
которых соответствует разделам 
стандарта

Транспаранты
Аб1солютная и относительная высота Д

Вы1сотная поясность Д

Го1ризонтали Д

Го1ры и равнины Д

Гр1адусная сеть, определение широты и 
долготы

Д

На1циональные парки мира Д

Об1разование вулканов Д

Об1разование осадков Д

Об1разование подземных вод Д

От1раслевой состав народного хозяйства 
России

Д

Понятие о природном комплексе Д

3
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~93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

Пороги и водопады Д

По1чва и ее образование Д

По1яса освещенности, климатические пояса и 
воздушные массы__________________________

Д

Ре1чная система и речной бассейн Д

Со1лнечная радиация и радиационный баланс Д

Земля во Вселенной Д

Пл2ан и карта Д

Ли2тосфера Д

Ги2дросфера Д

Ат2мосфера Д

Би2осфера Д

На2селение мира Д В кабинете географии могут быть и 
другие транспаранты, содержание 
которых соответствует разделам 
стандарта_________________________

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности)
Те2ллурий Д

Ко2мпас ученический Ф

Школьная метеостанция (срочный термометр 
учебный, гигрометр волосяной учебный, 
аспирационный психрометр, барометр- 
анероид учебный, осадкомер, флюгер, 
чашечный анемометр, будка
метеорологическая)_________________________

Д

Ли2нейка визирная П

Ме2нзула с планшетом П

Нивелир школьный П

Уг2ломер школьный П

Ш2татив для мензул, 
топографических приборов

комплектов П

Ру2летка П

М2олоток геологический П

На2бор условных знаков для учебных 
топографических карт_______________________

Д

Ма2гнитная доска для статичных пособий Д

2 3 4
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Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Примечание

2 3 4
17

Модели

18
Модель Солнечной системы Д

19
Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 
000

Д

20
Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 
000)

Д

21
Глобус Земли физический лабораторный (для 
раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000)

Ф

22
Строение складок в земной коре и эволюция 
рельефа

Д Моделирует формирование 
складчатых структур и развитие 
основных форм рельефа суши

23
М2дель вулкана Д

Натуральные объекты

24
Коллекции

25
Коллекция горных пород и минералов Д

26
Ко2ллекция полезных ископаемых различных 
типов

П Помимо существующих коллекций 
целесообразно иметь такие 
коллекции, как коллекции по 
производству меди, алюминия

27
Набор раздаточных образцов к коллекции 
горных пород и минералов

ф

Гербарии

28
Гербарий растений природных зон России П

Специализированная учебная мебель

29
Ящик-табличник П Размещается в лаборантской или под 

аудиторной доской

30
Картохранилище Д При наличии лаборантской 

размещается в ней

31
Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д В комплекте приспособления для 

крепежа таблиц, транспарантов, карт

ФИЗИКА
Характеристика учебного кабинета.
Необходимым условием эффективного использования оборудования и реализации 

экспериментального характера физики как учебного предмета является наличие в 
образовательном учреждении кабинета физики.

При организации кабинета физики учитываются требования общего характера -  
техника безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы (СанПиН 2.4.2.2821-10).

Для кабинета физики необходима система электроснабжения лабораторных столов 
только электробезопасным напряжением не выше 36 - 42 В. Без такого электроснабжения 
нельзя полностью выполнить систему самостоятельного эксперимента. Следует иметь в 
виду, что в рамках выполнения государственной программы «Учебная техника» 
полностью обновлена вся система источников тока, используемых в кабинете. В 
частности, в качестве лабораторного источника тока питания необходим источник с 
выходом не только постоянного, но и переменного тока.

Значительно изменяется оборудование рабочей зоны учителя физики. Кроме 
традиционного демонстрационного стола, в нее включается аудиторная доска с
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металлическим покрытием, которая позволяет закреплять на ней в вертикальной 
плоскости оборудование по механике, электродинамике, оптике.

Графопроектор в кабинете физики -  не только средство проекции фолий и 
транспорантов. С его использованием проектируется некоторое оборудование, он является 
источником света для комплектов по волновой оптике. Компьютер интегрирован в 
измерительную систему кабинета: целый ряд комплектов демонстрационного
оборудования используется на базе компьютерного измерительного блока.

Стремление учителя к использованию современных средств измерения позволяет 
сделать кабинет физики ядром естественнонаучной образовательной среды школы.

Это имеет важнейшее значение в реализации практической направленности 
школьного курса физики в современных условиях, т.к. большинство школьников только в 
кабинетах естественнонаучных предметов, и главным образом в кабинете физики, могут 
ознакомиться с технологическими применениями компьютера.__________________________
№ Наименования объектов и 

средств материально
технического обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

1 2 3 4
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Стандарты физического 
образования.
Примерные программы. 
Учебники по физике

Б

Б

К

В библиотечный фонд входят стандарты 
физического образования, примерные программы по 
физике, комплекты учебников, рекомендованных 
или допущенных Министерством образования и 
науки . При комплектации библиотечного фонда 
целесообразно включить в состав книгопечатной 
продукции по несколько экземпляров учебников из 
других УМК по каждому курсу физики. Эти 
учебники могут быть использованы учащимися для 
выполнения практических работ, а также учителем 
как часть методического обеспечения кабинета 
физики

Методическое пособие для 
учителя

Б

Рабочие тетради по физике Б В состав библиотечного фонда целесообразно 
включать рабочие тетради, соответствующие 
используемым комплектам учебников по физике.

1 2 3 4
Хрестоматия по физике Б

Комплекты пособий для 
выполнения фронтальных 
лабораторных работы

Б

Комплекты пособий по
демонстрационному
эксперименту

Б

Книги для чтения по физике Б Необходимы для подготовки докладов и сообщений;

Научно-популярная
литература
естественнонаучного
содержания.

Б Необходимы для подготовки докладов, сообщений, 
рефератов и творческих работ

Справочные пособия 
(физические энциклопедии, 
справочники по физике и 
технике)

Б

Дидактические материалы 
по физике. Сборники 
тестовых заданий по физике

Ф Сборники познавательных и развивающих заданий, 
а также контрольно-измерительные материалы по 
отдельным темам и курсам.
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1 2 3 4
Примерная программа 
основного общего 
образования по физике

Д

Авторские рабочие 
программы по курсам 
физики

Д

2. Печатные пособия
Тематические таблицы по 
физике.

Д /Ф Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут быть 
представлены в демонстрационном (настенном) и 
индивидуально-раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на электронных 
носителях.

Портреты выдающихся 
ученых-физиков и 
астрономов

Д В демонстрационном варианте должны быть 
представлены портреты ученых-физиков и 
астрономов, обязательное изучение которых 
предусмотрено стандартом и примерной 
программой.

1 2 3 4
3. информационно-коммуникативные средства

Электронные библиотеки 
по курсу

Д/П Электронные библиотеки включают комплекс 
информационно -справочных материалов, 
объединенных единой системой навигации и 
ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу.
В состав электронных библиотек могут входить 
тематические базы данных , фрагменты 
исторических документов, фотографии, видео, 
анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики.

Инструментальная 
компьютерная среда для 
моделирования

Инструментальная среда должна представлять 
собой практикум (виртуальный компьютерный 
конструктор, максимально приспособленный для 
использования в учебных целях).
Она должна являться проектной средой, 
предназначенной для создания моделей физических 
явлений, проведения численных экспериментов.

Мультимедийные 
обучающие программы и 
электронные учебники по 
основным разделам

Д/п Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники могут быть ориентированы 
на систему дистанционного обучения, либо носить 
проблемно-тематический характер и обеспечивать 
дополнительные условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов стандарта. В обоих 
случаях эти пособия должны предоставлять 
техническую возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня подготовки 
учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля).

1 2 3 4
4. Экранно-звуковые пособия

Видеофильмы Д
Слайды (диапозитивы) по 
разным разделам курса 
физики

Д

5. Технические средства обучения (ТСО)
5.1 ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике

Аудиторная доска с 
набором приспособлений 
для крепления таблиц

Д Аудиторная доска, компьютер и графопроектор 
имеют особый статус в системе технических средств 
обучения физике в связи с тем, что ряд
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Экспозиционный экран 
(минимальные размеры 
1,25х1,25мм)

Д

Видеоплейер
(видеомагнитофон)

Д

Телевизор с универсальной 
подставкой (не менее 72 см 
диагональ)

Д

Персональный компьютер Д

Графопроектор Д

демонстрационного оборудования располагается 
непосредственно на доске с использованием 
магнитов. Поэтому для кабинета физики
необходима доска с металлическим покрытием. 
Графопроектор может использоваться не только для 
проектирования, но также в качестве источника 
света в комплектах по оптике.
Компьютер интегрирован в систему измерительного 
комплекса кабинета.

1 2 3 4
5.2 ТСО общего назначения

Мультимедийный
компьютер

Д Технические требования к мультимедийному 
компьютеру: графическая операционная система, 
привод для чтения-записи компакт дисков, аудио - 
видео входы/выходы, возможность выхода в 
Интернет. Оснащен акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 
программ (текстовых, табличных, графических и 
презентационных).
Средства телекоммуникации включают: 
электронную почту, локальную школьную сеть, 
выход в Интернет.

Мультимедиапроектор Д

Средства
телекоммуникации

Д

Сканер Д
Принтер лазерный Д
Копировальный аппарат Д

Оснащение кабинета физики лабораторным оборудованием
Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Оборудование Примечание

2 3 4
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Щи1т для электроснабжения 
лабораторных столов напряжением 
36 Г 42 В

+ Один комплект на кабинет физики. Входит в 
КЭФ.

Столы лабораторные 
электрифицированные (36 1  42 В)

+ При отсутствии электроснабжения 
лабораторных столов вместо источников (4) 
используются батарейные источники 
питания, но при этом нет возможности 
организовывать лабораторные работы по 
переменному току. В настоящее время 
разработаны специализированные 
лабораторные столы для кабинетов, 
позволяющие хранить в них фронтальное 
оборудование.

Лотки для хранения оборудования +

Источники постоянного и 
переменного тока (4 В, 2 А)

+

Батарейный источник питания +
Весы учебные с гирями +
Секундомеры +
Термометры +
Штативы +

0
Цилиндры измерительные 
(мензурки)

+

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Тематические наборы

1.1
Наборы по механике + При формировании системы фронтального 

оборудования на основе наборов необходимо 
учитывать, что некоторые из них требуют 
докомплектации весами учебными с гирями 
(6), источниками (4), необходимыми при 
проведении экспериментальных исследований 
переменного тока, и электроизмерительными 
приборами (28), (29).

1.2
Наборы по молекулярной физике 
и термодинамике

+

1.3
Наборы по электричеству +

1.4
Наборы по оптике +

Отдельные приборы и дополнительное оборудование

774



Механика

2
Динамометры лабораторные 1 
Н, 4 Н (5 Н)

+ Необходимо к распространенным в школах 
динамометрам с пределом измерения 4 Н (5 
Н) приобретать освоенные к серийному 
производству динамометры с пределом 
измерения 1 Н, что позволит повысить 
достоверность измерений при исследовании 
выталкивающей силы, силы трения, движения 
тела по окружности.
При исследованиях прямолинейного 
движения в основной школе и на базовом 
уровне старшей школы можно использовать 
желоб 14 и секундомер 7, на профильном и 
углубленном уровнях эффективнее прибор 19.

3
Желоба дугообразные (А, Б) +А

4
Желоба прямые +

5
Набор грузов по механике +

6
Наборы пружин с различной 
жесткостью

+

7
Набор тел равного объема и равной 
массы

+

8
Рычаг-линейка +

9
Трибометры лабораторные +

0
Набор по изучению преобразования 
энергии, работы и мощности

+

Молекулярная физика и термодинамика

1
Калориметры + При исследовании изотермического 

деятельности в основной школе и на базовом 
уровне старшей школы (поз. 25) более 
доступна технология, основанная на прямом 
измерении избыточного давления манометром 
(модифика-ция А).
Модификация Б, в которой избыточное 
давление создается столбом воды, 
целесообразна для профильного и 
углубленного уровней.

2
Наборы тел по калориметрии +

3
Набор для исследования 
изопроцессов в газах (А, Б)

+А

4
Набор веществ для исследования 
плавления и отвердевания

+

5
Набор полосовой резины +

6
Нагреватели электрические +

Электродинамика

7
Ам2перметры лабораторные с 
пределом измерения 2А для 
измерения в цепях постоянного тока

+ Для повышения практической 
направленности лабораторных работ по 
электродинамике полезно использовать 
цифровой мультиметр (37).
Пределы измерений мультиметра по току и 
напряжению должны быть согласованы с (29) 
и (30.
При исследовании зависимости тока от 
напряжения мультиметр используется с 
амперметром (29) в качестве вольтметра и с 
вольтметром (30) в качестве амперметра.

Использование потенциометра (40) позволяет 
методически более правильно провести 
исследование зависимости силы тока от 
напряжения.

8
Вол2ьтметры лабораторные с 
пределом измерения 6В для 
измерения в цепях постоянного тока

+

9
Катушка -  моток +

0
Ключи замыкания тока

1
Ком пасы +

2
Комплекты проводов 
соединительных

+

3
Набор прямых и дугообразных 
магнитов

+

4
Миллиамперметры +

5
Мультиметры цифровые +

6
Набор по электролизу +

7
Наборы резисторов проволочные +

8
Потенциометр +

9
Радиоконструктор для сборки 
радиоприемников

+
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0
Реостаты ползунковые +

1
Пр4оволока высокоомная на колодке 
для измерения удельного 
сопротивления

+

2
Электроосветители с колпачками +

3
Электромагниты разборные с 
деталями

+

4
Действующая модель двигателя- 
генератора

+

5
Набор по изучению возобновляемых 
источников энергии

+

Оптика и квантовая физика

6
Экраны со щелью + Использование прибора (52) основано на 

наблюдении мнимого изображения спектра, 
что в значительной степени усложняет 
понимание сущности метода. Поэтому 
целесообразно перейти к методу, 
основанному на получении действительного 
изображения дифракционного спектра на 
экране. При наблюдении спектров в основной 
школе возможно использование источника
(54). При профильном и углубленном 
изучении физики необходимо использовать
(55). В качестве дозиметра целесообразно 
использовать, например АНРИ 01-02 «Сосна».

7
Плоское зеркало +

8
Комплект линз +

9
Источник света с линейчатым 
спектром

+

0
Сп5ктроскоп лабораторный +

1
Комплект фотографий треков 
заряженных частиц (Н)

+

2
Дозиметр +

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА
Наименование Примечание
2 3

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

В настоящее время серийно производятся 
оборудование общего назначения, 
конструктор 7.2 по механике, позиции 8.2 и 
8.3 по молекулярной физике, все 
перечисленное оборудование (9.1 -  9.8) по 
электродинамике. По оптике выпускается 
спектроскоп двухтрубный.

может быть организован 
тематический практикум по 
электродинамике, а также итоговый 
практикум с преимущественным набором 
работ по электродинамике и частичным 
использованием фронтального 
оборудования.

Весы технические
Г енератор низкой частоты
Источник питания для практикума
Набор электроизмерительных приборов постоянного 
тока
Набор электроизмерительных приборов переменного 
тока
Мультиметр

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ
7.1 Комплект по механике для практикума (Н)
7.2 Конструктор машин и механизмов
8.1 Комплект для исследования уравнения Клайперона- 

Менделеева и изопроцессов
8.2 Прибор для изучения деформации растяжения
8.3 Измеритель давления и температуры
9.1 Комплект для практикума по электродинамике
9.2 Комплект лабораторный для исследования принципов 

радиопередачи и радиоприема
9.3 Двигатель-генератор и измерение его КПД
9.4 Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения 

движения электронов в электрическом и магнитном 
полях

9.5 Трансформатор разборный
9.6 Прибор для измерения индукции магнитного поля 

Земли
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9.7 Измерители переменного и постоянного магнитного 
поля

9.8 Электронные конструкторы
10.1 Спектроскоп двухтрубный

0.2
Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и 
измерения постоянной Планка (Н)
Демонстрационный комплекс кабинета физики

В а р и а н т ы
на базе 
компьютерного 
измерительного 
блока (2-1)

на базе 
комбинированной 
цифровой системы 
измерений (2-2)

на базе аналоговых 
средствах измерения

Механика
Оборудование из раздела 3
1, 4, 6, 7, 8, 

11, 12, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 26

2 4 7 11 12•̂ 5 1 , / , ± ±, ±
15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 26

3 -  26

Молекулярная 
физика и 
термодинамика

Оборудование из раздела 4
1, 4, 6, 7, 14, 

15, 16, 17, 18
2, 4, 11, 14, 

15, 16, 17, 18
3 -  18

Электродинамика

Оборудование из раздела 5
1.1, 1.2, 1.3,

I.4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
II , 12, 13, 19, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 33; 
цифровые
измерители тока и 
напряжения

2.1, 2.2, 2.3, 3, 
4, 5, 7, 9, 10, 25, 29, 
31, 32

3 -  33

Оптика Оборудование из раздела 6
1, 2, 11, 13, 15 4, 11, 12.1, 

12.2, 12.3
5 -  11, 16

Перечень демонстрационного оборудования
Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Оборудован
ие,
необходимо 
е на данной 
ступени или 
уровне 
(обозначено 
символом +) 
Основная 
школа

Примечание

2 3 4
1. П зиборы и принадлежности общего назначения

Комплект электроснабжения 
кабинета физики (КЭФ)

+ Осциллографический метод в демонстрационном 
эксперименте может быть реализован различными 
средствами, в том числе с использованием 
осциллографа электронного, приставки к 
компьютерному измерительному блоку либо к 
телевизору.
Прибор «Воздушный стол» позволит моделировать 
явления диффузии, броуновского движения, 
давления газа.
Трубка (14) предназначена для проведения целого

Источник постоянного и 
переменного напряжения (6^10 А)

+

Генератор звуковой частоты +
Осциллограф +
Микрофон +
Плитка электрическая +
Комплект соединительных проводов +
Штатив универсальный физический +
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Сосуд для воды с прямоугольными 
стенками (аквариум)

+ комплекса демонстраций за счет наличия съемных 
пробок с двух торцов. При ее наличии нет 
необходимости в (3-24).Столики подъемные (2 шт.) +

Насос вакуумный с тарелкой, 
манометром и колпаком

+

Прибор "Воздушный стол" с 
принадлежностями (Н)

+

Насос воздушный ручной +
Трубка вакуумная +
Груз наборный на 1 кг +
Комплект посуды и 
принадлежностей к ней

+

Комплект инструментов и 
расходных материалов

+

2. Система средств измерения
Универсальные измерительные 

комплекты
Компьютерная измерительная система на основе 
измерительного блока и системы датчиков применяется с 
тематическими комплектами по механике (3-1) и (3-6), 
молекулярной физике (4-1), электродинамике (5-1). 
Позволяет проводить совместные измерения исследуемых 
параметров с отображением на экране монитора связи 
между ними в графическом, табличном и аналитическом 
видах, а также исследовать зависимость измеряемых 
параметров от времени.

1 Компьютерный измерительный блок 
с набором датчиков (температуры, 
давления, влажности, расстояния, 
ионизирующего излучения, 
магнитного поля), 
осциллографическая приставка; 
секундомер, согласованный с 
датчиками

+

2 Комбинированная цифровая система 
измерений

+ Комбинированная цифровая система измерений 
основана на использовании прибора с 
одновременной индикацией двух взаимосвязанных 
параметров, а также одного из параметров и 
времени. Согласована с комплектами по механике 
(3-2), молекулярной физике (4-2), электродинамике 
(5-2) и квантовой физике (6-1).
Каждая из систем (1) и (2) обеспечивает 
экспериментальное сопровождение 
соответствующих разделов курса и постановку 
демонстраций, предусмотренных примерными 
программами.
Для создания в кабинете достаточной 
измерительной системы на базе любого из двух 
комплектов необходимо добавить к ним барометр 
(4), динамометры (5 или комплект по статике 3 - 
23), ареометр (6) и манометр (7).

Измерительные приборы
3 Мультиметр цифровой 

универсальный
+

4 Барометр-анероид +
5 Динамометры демонстрационные 

(пара) с принадлежностями
+

6 Ареометры +
7 Манометр жидкостный 

демонстрационный
+

8 Манометр механический +
9 Метроном +
10 Секундомер +
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11 Метр демонстрационный +
12 Манометр металлический +
13 Психрометр (или гигрометр) +
14 Термометр жидкостный или 

электронный
+

15 Амперметр стрелочный или 
цифровой

+

16 Вольтметр стрелочный или 
цифровой

+

17 Цифровые измерители тока и 
напряжения на магнитных 
держателях

+

3. Демонстрационное оборудование по механике
Универсальные комплекты Любой из универсальных комплектов (1 и 2) 

обеспечивает постановку демонстраций, 
предусмотренных примерными программа ми при 
изучении кинематики и динамики поступательного 
движения и законов сохранения.
Комплект (1) может также работать с электронным 
секундомером, согласованным с блоком. Каждый 
из универсальных комплектов (1 и 2) образует 
достаточную систему оборудования по механике, 
если их дополнить наборами 4; 6 (или 5); 2-5 или 7; 
и отдельными приборами 11, 12, 17 (или 13), 14, 
15, 18, 19, 20, 21, 22, 24 (или 1-15), 26.

Комплект по механике 
поступательного прямолинейного 
движения, согласованный с 
компьютерным измерительным 
блоком

+

Комплект по механике 
поступательного прямолинейного 
движения на базе комбинированной 
цифровой системы

+

Тематические наборы
Прибор для демонстрации законов 
механики на «воздушной подушке» с 
воздуходувкой

+

Модель системы отсчета +
Набор по статике с магнитными 
держателями

+

Тележки легкоподвижные с 
принадлежностями (пара)

+

Отдельные приборы и дополнительное оборудование При отсутствии комплектов (1 и 2) 
достаточная система оборудования по механике 
может быть сформирована на базе (3).

Система оборудования, содержащая 
приборы 4 J  26, в которой отсутствуют средства 
для количественного исследования движения, не 
является оптимальной.

Приборы 9 и 10
предназначены для углубленного 

изучения.

1
Ведерко Архимеда +

2
Камертоны на резонирующих ящиках 
с молоточком

+

3
Комплект пружин для демонстрации 
волн (Н)

+

4
Конус двойной, катящийся вверх +

5
Пр1сс гидравлический (или его 
действующая модель)

+

6
Набор тел равной массы и равного 
объема

+

7
Машина волновая +

8
Пр1бор для демонстрации давления в 
жидкости

+

9
Пр1бор для демонстрации 
атмосферного давления

+

0
Призма наклоняющаяся с отвесом +

1
Рычаг демонстрационный +

2
Сосуды сообщающиеся +

3
Стакан отливной +

4
Трубка Ньютона +
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5
Трибометр демонстрационный +

6
Шар Паскаля +

4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике
Универсальные комплекты

Наборы по термодинамике, газовым 
законам и насыщенным парам, 
согласованные с компьютерным 
измерительным блоком.

+ Особенностью наборов (1) является 
графическая интерпретация в режиме реального 
времени изучаемых явлений. Особенность 
комплекта (2) -  возможность одновременного

Комплект приборов по молекулярной 
физике и термодинамике, 
согласованный с универсальной 
цифровой системой измерения

+ отображения в цифровой форме 
термодинамических параметров состояния. 
Каждый из комплектов 1 и 2 совместно с 
приборами 4, 6, 7, 10, 16 и 17 образует 
достаточную систему оборудования для изучения 
термодинамики и молекулярной физики на 
экспериментальной основе.

Отдельные приборы и дополнительное оборудование
Комплект для изучения газовых 
законов

+
Приборы (3 L 18) необходимы при

Модель двигателя внутреннего 
сгорания

+ отсутствии комплектов 1 и 2.

Модели молекулярного движения, 
давления газа (Н)

+

Модели кристаллических решеток +

Модель броуновского движения +
Прибор для наблюдения 
броуновского движения (Н)

+

Огниво воздушное +

0
Прибор для демонстрации 
теплопроводности тел

+

1
Пр1бор для сравнения теплоемкости 
тел (Н)

+

2
Пр1бор для изучения газовых 
законов

+

3
Теплоприемники (пара) +

4
Трубка для демонстрации конвекции 
в жидкости

+

5
Цилиндры свинцовые со стругом +

6
Шар для взвешивания воздуха +

7
Пр1боры для наблюдения теплового 
расширения

+

5. Демонстрационное оборудование по электродинамике 
статических и стационарных электромагнитных полей 
и электромагнитных колебаний и волн_________________
Универсальные комплекты
1

1.1

1.2

Комплект наборов по электродинамике на основе 
цифровых измерителей тока и напряжения с 
элементами электрических цепей на магнитных 
платформах____________________
Набор для исследования 
электрических цепей постоянного 
тока
Набор для исследования тока в 
полупроводниках и их
технического применения_________

Комплект наборов (1) обеспечивает 
постановку основных демонстраций по 
электродинамике стационарного и переменного 
электромагнитных полей. В качестве системы 
измерений используются цифровые измерители 
силы тока и напряжения. При работе с набором 
(1.3) необходимы компьютерный измерительный 
блок с осциллографической приставкой (2-1).

Комплект (1) имеет оптимальное 
сочетание эргономичности и наглядности за счет 
магнитных держателей элементов.

+

+
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1.3

2.1

Набор для исследования 
переменного тока, явлений 
электромагнитной индукции и 
самоиндукции____________________
Комплект наборов по электродинамике на основе 
комбинированной цифровой системы измерений 
(2-2)___________________________
Набор для исследования 
электрических цепей постоянного 
тока

Тематические наборы
3 Электрометры с принадлежностями

Трансформатор универсальный
Набор для исследования свойств 
электромагнитных волн___________

Поэтому для использования комплекта 
необходима классная доска со стальным 
покрытием. При ее отсутствии рядом с доской 
должен быть укреплен стальной лист размерами

1х1 м.
Совместно с 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 

21, 25, 26, 27, 28 (или 31), 32 комплект (1) образует 
достаточную систему для экспериментальной 
поддержки изучения электродинамики в 
соответствии с примерными программами.

Для создания на базе комплекта (2) 
достаточной системы оборудования по 
электродинамике ее необходимо дополнить 
оборудованием 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 
29, 32.

10
12

13
14

15

16
17

18
19
20

21

22
23
24

25

26

27

28
29

30

31

Отдельные приборы и 
дополнительное оборудование
Источник высокого напряжения
Султаны электрические
Конденсатор переменной емкости
Конденсатор разборный
Маятники
(пара)

электростатические

Палочки из стекла, эбонита и др.
Набор выключателей 
переключателей___________
Магазин
демонстрационный

резисторов

Набор ползунковых реостатов
Прибор для демонстрации 
зависимости сопротивления
металла от температуры (Н)
Штативы изолирующие (2 шт.)
Набор по электролизу
Прибор для наблюдения движения 
электронов в электрическом и 
магнитном полях и изучения тока в 
вакууме_________________________
Звонок электрический
демонстрационный_______________
Катушка дроссельная
Батарея конденсаторов (Н)
Катушка для демонстрации 
магнитного поля тока (2 шт.)______
Набор для демонстрации спектров 
магнитных полей
Комплект
дугообразных
магнитов

полосовых,
кольцевых

Стрелки магнитные на штативах (2 
шт.)_____________________________
Машина электрическая обратимая
Набор по передаче 
энергии___________

электрической

Прибор для 
взаимодействия 
токов (Н)

демонстрации
параллельных

Прибор для 
вращения рамки 
магнитном поле

демонстрации 
с током в

Тематические наборы и отдельные
приборы позволяют сформировать систему 
оборудования для экспериментальной поддержки 
изучения электродинамики. При этом необходимо 
учитывать, что некоторое оборудование является в 
определенной мере взаимозаменяемым. К такому 
оборудованию относятся 7 и 8, 24 и 25, 28 и 31.

Кроме того, для создания достаточной 
системы необходимо включить в нее источник 1 -2, 
а также измерительные приборы 15 и 16 из раздела 
2.2.

+

2

+

+
4 +
5 +

6 +
8 +
9 +

+
+

+и

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
и

+

+
+

+

+
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2
3 Прибор для изучения 

правила Ленца
+

3
Набор для демонстрации 

принципов радиосвязи
+

6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике
Универсальные комплекты До начала реализации программы 

«Учебная техника» система оборудования 
кабинета физики по оптике базировалась на 
приборах 5, 6, 7, 8, производство которых в 
настоящее время прекращено, хотя они 
обеспечивают демонстрационный эксперимент, 
предусмотренный примерными программа ми по 
оптике.

При формировании оборудования 
кабинетов физики школ-новостроек и школ, в 
которых перечисленное оборудование вышло из 
строя, оснащение возможно комплектами и 
наборами 1, 2 (3 -  для углубленного изучения).

В ходе выполнения государственной 
программы «Учебная техника» производство всего 
остального оборудования (кроме 15, 17) 
восстановлено.

Комплект по геометрической оптике 
на магнитных держателях

+

Комплект по волновой оптике на 
основе графопроектора

+

Ком3 плект по геометрической и 
волновой оптике на базе набора по 
электродинамике 2.2

+

Отдельные приборы и дополнительное оборудование
Оптика

Прибор по геометрической оптике +
Набор линз и зеркал +
Набор дифракционных решеток +
Набор светофильтров +
Набор спектральных трубок с 
источником питания

+

Квантовая физика
9 Комплект по квантовой физике на базе 

комбинированной цифровой системы измерений

9.1 Набор со счетчиком Гейгера- 
Мюллера

+

10 Датчик ионизирующего излучения, 
согласованный с компьютерным 
измерительным блоком (2-1)

+

11 Камера для демонстрации следов 
Г -частиц (Н)

+

12 Газоразрядный счетчик +
13 Модель опыта Резерфорда +

ХИМ ИЯ
Выбор помещения и его рациональная планировка соответственно Санитарно- 

эпидениологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 )

п/п
Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

Основная
школа

2 3 4
Библиотечный фонд 
(книгопечатная продукция) 
Стандарт основного общего 
образования по химии Д
Примерная программа основного 
общего образования по химии

Д

Авторские рабочие программы по 
разделам химии

Д

Методические пособия для 
учителя

Д

Учебники по химии 
Для 8 класса 
Для 9 класса

Р
Р

Рабочие тетради для учащихся (8,9 
классы)

Р
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Сборники тестовых заданий для 
тематического и итогового 
контроля (8,9 классы)

Р

Сборник задач по химии Р
Руководства для лабораторных 
опытов и практических занятий по 
химии (8,9 классы)

Р

Справочник по химии П
Энциклопедия по химии П
Атлас по химии П
Печатные пособия
Комплект портретов ученых-
химиков

Д Постоянная экспозиция

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»).

Д
Постоянная экспозиция

Серия инструктивных таблиц по 
химии

Д Сменная экспозиция

Серия таблиц по неорганической 
химии

Д Сменная экспозиция

Серия таблиц по органической 
химии

Д Сменная экспозиция

Серия таблиц по химическим 
производствам

Д Серия должна содержать таблицы по 
производству основных продуктов 
химической промышленности: серной 
кислоты, аммиака, а также по производству 
чугуна, стали, алюминия.
Сменная экспозиция

III. Информационно - 
коммуникативные средства

Мультимедийные программы 
(обучающие, тренинговые, 
контролирующие) по всем 
разделам курса химии

Для учителя, учащихся и домашнего 
пользования

Электронные библиотеки по курсу 
химии

Для учителя, учащихся и домашнего 
пользования

Электронные базы данных по всем 
разделам курса химии

Для учителя, учащихся и домашнего 
пользования

Экранно-звуковые
пособия (могут быть в цифровом и
компьютерном виде)

Комплект видеофильмов по 
неорганической химии (по всем 
разделам курса)

Д

Комплект видеофильмов по 
органической химии (по всем 
разделам курса)

Д

Комплект слайдов (диапозитивов) 
по неорганической химии (по всем 
разделам курса)

Д

Комплект слайдов (диапозитивов 
по органической химии)

Д
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Комплект транспарантов по 
неорганической химии: строение 
атома, строение вещества, 
химическая связь

Д Используется метод наложения

Комплект транспарантов по 
органической химии: строение 
органических веществ, 
образование сигма и пи-связей.

Д Все серии транспарантов подлежат 
разработке

Комплект транспарантов по 
химическим производствам

Д

Комплект фолий (кодопленок) по 
основным разделам 
неорганической и органической 
химии

Д

Технические средства обучения 
Видеокамера на штативе
Видеомагнитофон (видеоплеер)
Графопроектор (оверхедпроектор) Д
Компьютер мультимедийный Д С пакетом прикладных программ (текстовых 

таблиц, графических и презентационных); с 
возможностью подключения к Интернет; 
аудио и видео выходы, приводами для 
чтения и записи компакт-дисков. Оснащен 
акустической колонкой, магнитофоном и 
наушниками

Диапроектор (слайд-проектор) Д
Мультимедийный проектор Д Должен входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения 
при наличии финансовых возможностей

Набор датчиков к компьютеру Д Датчики для измерения физико-химических 
параметров: температуры, давления, 
электрической проводимости, рН

Телевизор (с диагональю экрана не 
менее 72см)

Д

Эпипроектор Д
Экран проекционный Д Размер не менее 1200 см
Автоматизированное рабочее 
место учителя АРМ

Д Приобретается при наличии финансовых 
возможностей образовательного 
учреждения. При наличии его в 
образовательном учреждении 
перечисленные выше технические средства 
не приобретаются

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 
Общего назначения
Аппарат (установка) для 
дистилляции воды

Д

Весы (до 500кг) Д
Нагревательные приборы 
(электроплитка, спиртовка)

Д

Доска для сушки посуды Д
Комплект электроснабжения 
кабинета химии

Д

Демонстрационные 
Набор посуды и принадлежностей 
для демонстрационных опытов по 
химии

Д Должен содержать готовые узлы для 
монтажа приборов

Набор деталей для монтажа 
установок, иллюстрирующих 
химические производства

Д

Столик подъемный Д
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Штатив для демонстрационных 
пробирок ПХ-21

Д

Штатив металлический ШЛБ Д
Экран фоновый черно -белый 
(двусторонний)

Д Подлежит разработке

Набор флаконов (250 -  300 мл для 
хранения растворов реактивов)

Д

Специализированные приборы и 
аппараты
Аппарат (прибор) для получения 
газов

Д

Аппарат для проведения 
химических реакций АПХР

Д

Горелка универсальная ГУ Д
Источник тока высокого 
напряжения (25 кВ)

Д

Набор для опытов по химии с 
электрическим током

Д

Комплект термометров (0 -  100 
0С; 0 -  360 0С)

Д

Озонатор Д
Прибор для демонстрации закона 
сохранения массы веществ

Д

Прибор для иллюстрации 
зависимости скорости химической 
реакции от условий

Д

Прибор для окисления спирта над 
медным катализатором

Д

Прибор для определения состава 
воздуха

Д

Прибор для получения 
галоидоалканов и сложных эфиров

Д

Прибор для собирания и хранения 
газов

Д

Прибор для получения 
растворимых твердых веществ 
ПРВ

Д

Термометр электронный Д
Эвдиометр Д
Установка для перегонки Д
Комплекты для лабораторных 
опытов и практических занятий по 
химии 
Весы Р
Набор посуды и принадлежностей 
для ученического эксперимента Р
Набор банок для хранения твердых 
реактивов (30 -  50 мл)

Р Из расчета 10 банок на 2-х или 1-го 
учащегося (профиль)

Набор склянок (флаконов) для 
хранения растворов реактивов

Р Из расчета 16 флаконов на 2- или 1-го 
учащегося (профиль)

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р Из расчета 10 шт ПХ-14 и 2 шт ПХ-16 на 2-х 
или 1-го уч-ся (профиль)

Набор по электрохимии 
лабораторный

Р Подлежит разработке

Нагреватели приборы 
(электрические 42 В, спиртовки 
(50 мл)

Р

Прибор для получения газов Р

Прибор для получения 
галоидоалканов и сложных эфиров

Р
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Штатив лабораторный химический 
ШЛХ

Р

VII. Модели
Набор кристаллических решеток: 
алмаза, графита, 
диоксида углерода, железа, 
магния, меди, поваренной соли, 
йода, льда

Д Кристаллические решетки иода и льда 
подлежат разработке

Набор для моделирования 
строения неорганических веществ

Д Р

Набор для моделирования 
строения органических веществ

Д/Р

Набор для моделирования типов 
химических реакций (модели- 
аппликации)

Для работы с моделями используется 
магнитная доска

^П.Натуральные объекты коллекции
Алюминий р
Волокна р
Каменный уголь и продукты его 
переработки

р

Металлы и сплавы р
Минералы и горные породы р
Нефть и важнейшие продукты ее 
переработки

р

Пластмассы р
Стекло и изделия из стекла р
Топливо р
Чугун и сталь р
Шкала твердости р
Реактивы
Набор № 1 ОС «Кислоты» 
Кислота серная 4,800 кг 
Кислота соляная 2,500 кг

Д/Р
Для учащихся только растворы

Набор № 2 ОС «Кислоты» 
Кислота азотная 0,300 кг 
Кислота ортофосфорная 0,050 кг

Д/Р
Для учащихся только растворы

Набор № 3 ОС «Г идроксиды» 
Аммиак 25%-ный 0,500 кг 
Бария гидроксид 0,050 кг 
Калия гидроксид 0,200 кг 
Кальция гидроксид 0,500 кг 
Натрия гидроксид 0,500 кг

Аммиак учащимся выдается 5%-ный 
раствор

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 
Алюминия оксид 0,100 кг 
Бария оксид 0,100 кг 
Железа (III) оксид 0,050 кг 
Кальция оксид 0,100 кг 
Магния оксид 0,100 кг 
Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 
Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 
Цинка оксид 0,100 кг

Д/Р

Набор № 5 ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы)
0,100 кг
Алюминий (порошок)
0,050 кг
Железо восстановл. (порошок) 
0,050 кг
Магний (порошок) 0,050 кг 
Магний (лента) 0,050 кг 
Медь (гранулы, опилки) 0,050 кг

Д/Р Порошки металлов учащимся 
использовать запрещено
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Цинк (гранулы) 0,500 кг 
Цинк (порошок) 0,050 кг 
Олово (гранулы) 0,500 кг
Набор № 6 ОС «Щелочные и 
щелочноземельные металлы» 
Кальций 10 ампул 
Литий 5 ампул 
Натрий 20 ампул

Д

Набор № 7 ОС «Огнеопасные 
вещества»
Сера (порошок) 0,050 кг 
Фосфор красный 0,050 кг 
Фосфора (V) оксид 0,050 кг

Д

Набор № 8 ОС «Галогены» 
Бром 5 ампул 
Йод 0,100 кг

Д

Набор № 9 ОС «Галогениды» 
Алюминия хлорид 0,050 кг 
Аммония хлорид 0,100 кг 
Бария хлорид 0,100 кг 
Железа (III) хлорид 0,100 кг 
Калия йодид 0,100 кг 
Калия хлорид 0,050 кг 
Кальция хлорид 0,100 кг 
Лития хлорид 0,050 кг 
Магния хлорид 0,100 кг 
Меди (II) хлорид 0,100 кг 
Натрия бромид 0,100 кг 
Натрия фторид 0,050 кг 
Натрия хлорид 0,100 кг 
Цинка хлорид 0,050 кг

Д/Р

0
Набор № 10 ОС «Сульфаты. 
Сульфиты. Сульфиды»
Алюминия сульфат 0,100 кг 
Аммония сульфат 0,100 кг 
Железа (II) сульфид 0,050 кг 
Железа (II) сульфат 0,100 кг 
7-ми водный 
Калия сульфат 0,050 кг 
Кобольта (II) сульфат 0,050 кг 
Магния сульфат 0,050 кг 
Меди (II) сульфат безводный 0,050 
кг
Меди (II) сульфат 5-ти водный 
0,100 кг
Натрия сульфид 0,050 кг 
Натрия сульфит 0,050 кг 
Натрия сульфат 0,050 кг 
Натрия гидросульфат 0,050 кг 
Никеля сульфат 0,050 кг 
Натрия гидрокарбонат 0,100 кг

Д/Р

1
Набор № 11 ОС «Карбонаты» 
Аммония карбонат 0,050 кг 
Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 
Меди (II) карбонат основной 0,100 
кг
Натрия карбонат 0,100 кг 
Натрия гидрокарбонат 0,100 кг

Д/Р

2
Набор № 12 ОС «Фосфаты. 
Силикаты»
Калия моногидроортофосфат 
(калий фосфорнокислый

Д/Р
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двухзамещенный) 0,050 кг 
Натрия силикат 9-ти водный 0,050 
кг
Натрия ортофосфат 
трехзамещенный 0,100 кг 
Натрия дигидрофосфат (натрий 
фосфорнокислый 
однозамещенный) 0,050 кг

3
Набор № 13 ОС «Ацетаты. 
Роданиды. Соединения железа». 
Калия ацетат 0,050 кг 
Калия ферро(П) гексацианид 
(калий железистосинеродистый) 
0,050 кг
Калия ферро (III) гексационид 
(калий железосинеродистый 
0,050 кг
Калия роданид 0,050 кг 
Натрия ацетат 0,050 кг 
Свинца ацетат 0,050 кг

Д/Р

4
Набор № 14 ОС «Соединения 
марганца»
Калия перманганат 
(калий марганцевокислый) 0,500 кг 
Марганца (IV) оксид 0,050 кг 
Марганца (II) сульфат 0,050 кг 
марганца хлорид 0,050 кг

Д/Р

5
Набор № 15 ОС «Соединения 
хрома»
Аммония дихромат 0,200 кг 
Калия дихромат 0,050 кг 
Калия хромат 0,050 кг 
Хрома (III) хлорид 6-ти водный 
0,050 кг

Д

6
Набор № 16 ОС «Нитраты» 
Алюминия нитрат 0,050 кг 
Аммония нитрат 0,050 кг 
Калия нитрат 0,050 кг 
Кальция нитрат 0,050 кг 
Меди (II) нитрат 0,050 кг 
Натрия нитрат 0,050 кг 
Серебра нитрат 0, 020 кг

Д

7
Набор № 17 ОС «Индикаторы» 
Лакмоид 0,020 кг 
Метиловый оранжевый 0,020 кг 
Фенолфталеин 0,020 кг

Д/Р

8
Набор № 18 ОС «Минеральные 
удобрения»
Аммофос 0,250 кг 
Карбамид 0,250 кг 
Натриевая селитра 0,250 кг 
Кальциевая селитра 0,250 кг 
Калийная селитра 0,250 кг 
Сульфат аммония 0,250 кг 
Суперфосфат гранулированный 
0,250 кг
Суперфосфат двойной 
гранулированный 0,250 кг 
Фосфоритная мука 0,250 кг

Д/Р

9
Набор № 19 ОС «Углеводороды» 
Бензин 0,100 кг 
Бензол 0,050 кг

Д
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Гексан 0,050 кг 
Нефть 0,050 кг 
Толуол 0,050 кг 
Циклогексан 0,050 кг

0
Набор № 20 ОС 
«Кислородсодержащие 
органические вещества»
Ацетон 0,100 кг 
Глицерин 0,200 кг 
Диэтиловый эфир 0,100 кг 
Спирт н-бутиловый 0,100 кг 
Спирт изоамиловый 0,100 кг 
Спирт изобутиловый 0,100 кг 
Спирт этиловый 0,050 кг 
Фенол 0,050 кг 
Формалин 0,100 кг 
Этиленгликоль 0,050 кг 
Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг

Д

1
Набор № 21 ОС «Кислоты 
органические»
Кислота аминоуксусная 0,050 кг 
Кислота бензойная 0,050 кг 
Кислота масляная 0,050 кг 
Кислота муравьиная 0,100 кг 
Кислота олеиновая 0,050 кг 
Кислота пальмитиновая 0,050 кг 
Кислота стеариновая 0,050 кг 
Кислота уксусная 0,200 кг 
Кислота щавелевая 0,050 кг

Д/Р

2
Набор № 22 ОС «Углеводы. 
Амины»
Анилин 0,050 кг 
Анилин сернокислый 0,050 кг 
Д-глюкоза 0,050 кг 
Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 
Сахароза 0,050 кг

Д

3
Набор № 23 ОС «Образцы 
органических веществ» 
Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 
Метилен хлористый 0,050 кг 
Углерод четыреххлористый 0,050 
кг
Хлороформ 0,050 кг

Д

4
Набор № 24 ОС «Материалы» 
Активированный уголь 0,100 кг 
Вазелин 0,050 кг 
Кальция карбид 0,200 кг 
Кальция карбонат (мрамор) 0,500 
кг
Парафин 0,200 кг.

Д

IX. Специализированная мебель

Доска аудиторская с магнитной 
п1оверхностью и с 
приспособлениями для крепления 
таблиц
Стол демонстрационный 
химический
Стол письменный для учителя (в 
лаборантской)
Стол препараторский (в 
лаборантской)
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Стул для учителя -  2 шт (в 
кабинете и лаборантской)
С6толы двухместные лабораторные 
ученические в комплекте со 
стульями разных ростовых 
размеров)
Стол компьютерный При наличии АРМ не 

приобретается
Подставка для технических 
средств обучения (ТСО)

При наличии АРМ не 
приобретается

Шкафы секционные для хранения 
оборудования

0
Раковина-мойка -  2 шт (в кабинете 
и лаборантской)

1
Доска для сушки посуды

2
Шкаф вытяжной

3
Стенды экспозиционные

БИ О ЛО ГИ Я
При организации кабинета биологии в общеобразовательной школе сначала 

выбирают помещение и составляют проект его рациональной планировки соответственно 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10).

№ Наименование объектов и средств 
Материально -технического обеспечения

Необходимое
количество Примечания
Основная
школа

2 3 4
1 .БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

1 Стандарт основного общего образования по биологии Д
2 Примерная программа основного общего образования 

по биологии
Д

3 Авторские рабочие программы по разделам биологии Д
4 Общая методика преподавания биологии Д
5 Книги для чтения по всем разделам курса биологии П
6 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков)
Д

7 Определитель насекомых П
8 Определитель птиц П
9 Определитель растений П
10 Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса р
11 Учебники по всем разделам (баз.) р
12 Энциклопедия «Животные» Д
13 Энциклопедия «Растения» Д

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы

1 Анатомия, физиология и гигиена человека Д
2 Генетика Д
3 Основы экологии Д
4 Портреты ученых биологов Д Постоянная экспозиция
5 Правила поведения в учебном кабинете Д Постоянная экспозиция
6 Правила поведения на экскурсии Д Постоянная экспозиция
7 Развитие животного и растительного мира Д Постоянная экспозиция
8 Систематика животных Д
9 Систематика растений Д
10 Строение, размножение и разнообразие животных Д
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11 Строение, размножение и разнообразие растений Д
12 Схема строения клеток живых организмов Д Постоянная экспозиция
13 Уровни организации живой природы Д

Карты
1 Заповедники и заказники России Д
2 Зоогеографическая карта мира Д
3 Зоогеографическая карта России Д
4 Природные зоны России Д
5 Центры происхождения культурных растений и 

домашних животных
Д

Атласы
1 Анатомия человека Д
2 Беспозвоночные животные Д
3 Позвоночные животные Д
4 Растения. Грибы. Лишайники Д

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
1 Мультимедийные обучающие программы (обучающие, 

треннинговые, контролирующие) по всем разделам 
курса биологии

Д П Для учителя, учащихся и 
домашнего пользования

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса 
биологии

Д П Для учителя, учащихся и 
домашнего пользования

3 Электронные базы данных по всем разделам курса 
биологии

Д Для учителя, учащихся и 
домашнего пользования

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом и компьютерном виде)
Видеофильмы

1 Фрагм Фрагментарный видеофильм о 
сельскохозяйственных живо животных

Д

2. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении 
и среде обитания растений основных отделов

Д

3 Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных 
животных

Д

4 Фрагментарный видеофильм по обмену веществ у 
растений и животных

Д

5 Фрагментарный видеофильм по генетике Д
6 Фрагментарный видеофильм по эволюции живых 

организмов
Д

7 Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных 
(по отрядам)

Д

8 Фрагментарный видеофильм об охране природы в 
России

Д

9 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии 
человека

Д

10 Фрагментарный видеофильм по гигиене человека Д
11 Фрагментарный видеофильм по оказанию первой 

помощи
Д

12 Фрагментарный видеофильм по основным 
экологическим проблемам

Д

13 Фрагментарный видеофильм по селекции живых 
организмов

Д

14 Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие 
жизни на Земле

Д

Слайды-диапозитивы
1 Многообразие беспозвоночных животных Д
2 Многообразие позвоночных животных Д
3 Многообразие растений Д

Транспаранты
1 Цитогенетические процессы и их использование 

человеком (биосинтез белка, деление клетки, 
гаметогенез, клонирование иммунитет человека, 
фотосинтез и др.)

Д Используют метод 
наложения
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2 Набор по основам экологии Д Используют метод 
наложения

3 Рефлекторные дуги рефлексов Д Используют метод 
наложения

4 Систематика беспозвоночных животных Д Используют метод 
наложения

5 Систематика покрытосеменных Д Используют метод 
наложения

6 Систематика водорослей Д Используют метод 
наложения

7 Систематика позвоночных животных Д Используют метод 
наложения

8 Строение беспозвоночных животных Д Используют метод 
наложения

9 Строение позвоночных животных Д Прием наложения

10 Строение цветков различных семейств растений Д Прием наложения

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д
2 Графопроектор (оверхедпроектор) Д
3 Компьютер мультимедийный Д С пакетом прикладных 

программ (текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных), с 
возможностью 
подключения к интернет: 
имеет аудио- и видео 
входы и выходы и 
универсальные порты, 
приводами для чтения и 
записи компакт-дисков: 
оснащен акустическими 
колонками, магнитофоном 
и наушниками

4 Копировальный аппарат Д Должен входить в 
материально -техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения

5 Диапроектор (слайд-проектор) Д
6 Мультимедийный проектор Д Должен входить в 

материально -техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения

7 Набор датчиков к компьютеру Д Датчики содержания 
кислорода, частоты 
сердечных сокращений, 
дыхания, освещенности, 
температуры, влажности

8 Телевизор Д С диагональю экрана не 
менее 72 см

9 Эпипроектор Д
10 Экран проекционный Д Размер не мене 1200 см

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Приборы, приспособления

1 Барометр Д
2 Весы учебные с разновесами Д
3 Гигрометр Д
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4 Комплект посуды и принадлежностей для проведения 
лабораторных работ

Р Включает посуду, 
препаровальные 
принадлежности, 
покровные и предметные 
стекла и др.

5 Комплект оборудования для комнатных растений Д
6 Комплект оборудования для содержания животных Д
7 Лупа ручная Р
8 Микроскоп школьный ув.300-500 Р
9 Термометр наружный Д
10 Тонометр Д

Реактивы и материалы
1 Комплект реактивов для базового уровня Д

7.МОДЕЛИ
Модели объемные

1 Модели цветков различных семейств Д
2 Набор «Происхождение человека» Д
3 Набор моделей органов человека Р
4 Торс человека Д

Модели остеологические
1 Скелет человека разборный Д
2 Скелеты позвоночных животных Р

Модели рельефные
1 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д
2 Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных
Д

3 Набор моделей по анатомии растений Д
4 Набор моделей по строению органов человека Д
5 Набор моделей по строению позвоночных животных Д
6 Митоз и мейоз клетки Д
7 Основные генетические законы Д
8 Размножение различных групп растений (набор) Д
9 Строение клеток растений и животных Д
10 Типичные биоценозы Д
11 Циклы развития паразитических червей (набор) Д
12 Эволюция растений и животных Д

Муляжи
1 Плодовые тела шляпочных грибов Р
2 Позвоночные животные (набор) Р
3 Результаты искусственного отбора на примере плодов 

культурных растений
Р

8 .НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
1 Гербарии,

иллюстрирующие морфологические, систематические 
признаки растений, экологические особенности разных 
групп

Р Используют как 
раздаточный материал

Влажные препараты
1 Внутреннее строение позвоночных животных (по 

классам)
Р

2 Строение глаза млекопитающего Р
Микропрепараты

3 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р
4 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. 

Бактерии . Грибы. Лишайники» (базовый)
Р

5 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 
(базовый)

Р

6 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» 
(базовый)

Р

Коллекции
1 Вредители сельскохозяйственных культур Р
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2 Морфо-экологические адаптации организмов к среде 
обитания (форма, окраска и пр.)
Живые объекты
Комнатные растения по экологическим группам
Тропические влажные леса
Влажные субтропики 
Сухие субтропики
Пустыни и полупустыни
Водные растения
Беспозвоночные животные
Простейшие
Черви
Насекомые
Моллюски
Позвоночные животные (содержатся при соблюдении 
санитарно-гигиенических норм)
Млекопитающие (хомячки, морские свинки)
Рыбы местных водоемов
Аквариумные рыбы
Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи
9.ИГРЫ
1 .Настольные развивающие игры по экологии П
10. Экскурсионное оборудование
Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся

1 Бинокль Д
2 Морилка для насекомых П
3 Папка гербарная П
4 Пресс гербарный П
5 Рулетка Д
6 Сачок водный П
7 Сачок энтомологический П
8 Совок для выкапывания растений П

11 .СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для крепления таблиц, карт
2 Стол демонстрационный
3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)
4 Стол препараторский ( в лаборантской)
5 Столы двухместные лабораторные ученические в 

комплекте со стульями
6 Стул для учителя
7 Стол компьютерный
8 Подставка для ТСО
9 Шкафы секционные для оборудования
10 Раковина -мойка
11 Сушилка для посуды
12 Стенды экспозиционные

МУЗЫКА

№
Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
кол-во Примечания

1 2 3 4
I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Стандарт основного общего 
образования по образовательной 
области «Искусство»

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 
авторские рабочие программы входят в состав 
обязательного программно -методического 
обеспечения кабинета музыкиПримерная программа основного 

общего образования по музыке
Д
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Авторские программы по музыке Д
Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения
Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном хоре 

(с учетом разных возрастных составов)
Методические пособия 
(рекомендации к проведению 
уроков музыки)

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 
также освещать различные разделы и темы 
курса, в том числе проблемы электронного 
музыкального творчества

Методические журналы по 
искусству

Федерального значения (в первую очередь 
учрежденные Минобразования России)

Учебно-методические комплекты к 
программе по музыке, выбранной в 
качестве основной для проведения 
уроков музыки.
Учебники по музыке К

При комплектации библиотечного фонда 
полными комплектами учебников 
целесообразно включить в состав 
книгопечатной продукции, имеющейся в 
кабинете музыки, по несколько экземпляров 
учебников из других УМК по музыке. Эти 
учебники могут быть использованы 
учащимися для выполнения практических 
работ, а также учителем как часть 
методического обеспечения кабинета.

Рабочие / творческие тетради / 
блокноты

К В состав библиотечного фонда целесообразно 
включать рабочие тетради, соответствующие 
используемым комплектам учебников

Учебное пособие по 
электронному музицированию ф В перспективе
Книги о музыке и музыкантах. 
Научно-популярная литература по 
искусству

П Необходимы для самостоятельной работы 
учащихся, подготовки сообщений, творческих 
работ, исследовательской проектной 
деятельности и должны находиться в фондах 
школьной библиотеки

Справочные пособия, 
энциклопедии

Д (П) Музыкальная энциклопедия, музыкальный 
энциклопедический словарь, 
Энциклопедический словарь юного 
музыканта, Словарь основных терминов по 
искусствоведению, эстетике, педагогике и 
психологии искусства («В мире искусства»)

II. Печатные пособия
Таблицы:
-  нотные примеры;
-  признаки характера звучания
-  средства музыкальной 
выразительности
Схемы:
-  расположение инструментов и 
оркестровых групп в различных 
видах оркестров;
-  расположение партий в хоре;
-  графические партитуры

Д
Д
Д

Д

Д

Таблицы, схемы могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и 
индивидуально раздаточном вариантах, в 
полиграфических изданиях и на электронных 
носителях

Транспарант: нотный и 
поэтический текст Гимна России

Д

Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 
варианте, полиграфических изданиях 
(альбомы по искусству) и на электронных 
носителях

Портреты исполнителей Д

Атласы музыкальных инструментов Д
Альбомы с демонстрационным 
материалом, составленным в 
соответствии с тематическими 
линиями учебной программы

Д

Дидактический раздаточный 
материал:
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Карточки с признаками характера 
звучания

К Комплект

Карточки с обозначением 
выразительных возможностей 
различных музыкальных средств

К Комплект

Карточки с обозначением 
исполнительских средств 
выразительности

К Комплект

Игры и игрушки
Театральные куклы П Для театрализованных форм работы на уроках 

музыки и во внеклассной деятельности
III. Информационно-коммуникационные средства

Мультимедийные обучающие 
программы

Д Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники могут быть 
ориентированы на систему дистанционного 
обучения, либо носить проблемно
тематический характер и обеспечивать 
дополнительные условия для изучения 
отдельных предметных тем и разделов 
стандарта. В обоих случаях эти пособия 
должны предоставлять техническую 
возможность построения системы текущего и 
итогового контроля уровня подготовки 
учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля).

Электронные учебники Д Возможно использование следующих 
программ:
Программы -  музыкальные конструкторы: 
Dance Machine,
ACID, Music Generator,
Программы-автоаранжировщики: Visual 
Aranger, The Gammer, Band-in-a-Box$ 
Midi-секвенсеры: Cakewalk Pro Audio,
Cubase Audio VST
Аудио-редакторы: Sound Forge, WaveLab, Cool 
Edit Pro
Нотный редакторы: NoteWorthiComposer, 
Finale и др.

Электронные библиотеки 
по искусству

Д Электронные библиотеки включают комплекс 
информационно-справочных материалов, 
ориентированных на различные формы 
художественно-познавательной деятельности, 
в т.ч. исследовательскую проектную работу. В 
состав электронных библиотек могут входить 
электронные энциклопедии и альбомы по 
искусству, (музыка, изобразительное 
искусство), аудио- и видеоматериалы, 
тематические базы данных, фрагменты 
культурно-исторических текстов, текстов из 
научно-популярных изданий, фотографии, 
анимация. А также должны быть 
представлены электронные учебники, 
используемые в учебном процессе. 
Электронные библиотеки могут размещаться 
на CD-ROM, либо создаваться в сетевом 
варианте (в т.ч. на базе образовательного 
учреждения).

Игровые компьютерные 
программы по музыкальной 
тематике

Д Рекомендуются для внеклассной работы

IV. Технические средства обучения (ТСО)
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Музыкальный центр Д аудиоцентр с возможностью использования 
аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также 
магнитных записей

Видеомагнитофон Д
CD / DVD-проигрыватели Д
Мультимедийный компьютер со 
звуковой картой

К Тех. требования: графическая операционная 
система, привод для чтения-записи компакт- 
дисков, аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, микрофоном, 
наушниками, соединен с клавишным 
синтезатором. С пакетом прикладных 
программ (текстовых, графических, нотных и 
аудио-редакторов и др.).
Индивидуальная работа учащихся возможна в 
классе информатики.

Телевизор с универсальной 
подставкой

Д Телевизор не менее 72 см диагональ

Мультимедиапроектор Д Мультимедиапроектор может входить в 
материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения

Слайд-проектор Д
Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х 1,25

V. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке

Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 
темам и разделам курса каждого года 
обучения включают материал для слушания и 
исполнения.
Песенный материал может быть представлен в 
виде инструментального сопровождения, 
специально аранжированного для учащихся 
основной школы

Видеофильмы, посвященные 
творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных 
композиторов

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из оперных спектаклей

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из балетных спектаклей

Д

Видеофильмы с записью 
выступлений выдающихся 
отечественных и зарубежных 
певцов

Д

Видеофильмы с записью известных 
хоровых коллективов

Д

Видеофильмы с записью известных 
оркестровых коллективов

Д

Видеофильмы с записью 
фрагментов из мюзиклов

Д

Слайды (диапозитивы):
-  произведения пластических 
искусств различных исторических 
стилей и направлений
-  эскизы декораций к музыкально
театральным спектаклям 
(иллюстрации к литературным 
первоисточникам музыкальных 
произведений)
-  нотный и поэтический текст 
песен;

Д

Д

Д
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-  изображения музыкантов, 
играющих на различных 
инструментах;
-  фотографии и репродукции 
картин крупнейших центров 
мировой музыкальной культуры

Д

Д

Учебно-практическое оборудование
Музыкальные инструменты: 
Фортепиано (пианино, рояль)

Баян /аккордеон
Скрипка
Гитара
Клавишный синтезатор

Д

Д
Д
Д
Д

Два инструмента -  для кабинета музыки и 
школьного зала

Для учителя
Детские клавишные 
синтезаторы Ф
Комплект детских музыкальных 
инструментов:
-  блок-флейта,
-  глокеншпиль /колокольчик,
-  бубен
-  барабан
-  треугольник
-  румба,
-  маракасы,
-  кастаньетты
-  металлофоны
-  ксилофоны;
-  народные инструменты: 
свистульки, 
деревянные ложки, 
трещотки и др.;
-  дирижерская палочка

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Набор народных инструментов определяется 
содержанием регионального компонента и 
может быть значительно расширен. 
Комплектация инструментов производится 
учителем.

Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью, и приспособлений 
для крепления таблиц, репродукций

Д

Комплект знаков нотного письма 
(на магнитной основе)

Д

Расходные материалы:
-  нотная бумага
-  цветные фломастеры
-  цветные мелки

К
Д
Д

Для оформления музыкально-графических 
схем

Специализированная учебная 
мебель:
индивидуальные столы и стулья для 
учащихся К
Стеллажи для наглядных пособий, 
нот, учебников и др.
Станки для школьного хора В комплекте (для школьного зала)
Комплект звуковоспроизводящей 
аппаратуры (микрофоны, усилители 
звука, динамики)

В комплекте: не менее трех микрофонов и 
двух динамиков

Музыкальные инструменты для 
эстрадного ансамбля

В комплекте: не менее двух электрогитар и 
ударной установки

И ЗО БРА ЗИ ТЕЛЬН О Е ИСКУССТВО
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Наименование объектов и 
средств материально - 
технического обеспечения

Необх.
кол-во Примечания

2 3 4
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

С1тандарт основного общего 
образования по образовательной 
области «Искусство»

Д
Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в состав 
обязательного программно -методического 
обеспечения кабинета изобразительного искусстваП2римерная программа основного 

общего образования по 
изобразительному искусству

Д

Авторские программы по 
изобразительному искусству

Д

Учебно-методические комплекты 
к программе по, выбранной в 
качестве основной для 
проведения уроков 
изобразительного искусства

К

При комплектации библиотечного фонда 
полными комплектами учебников целесообразно 
включить в состав книгопечатной продукции, 
имеющейся в кабинете по несколько экземпляров 
учебников из других УМК по изобразительному 
искусству. Эти учебники могут быть использованы 
учащимися для выполнения практических работ, а 
также учителем как часть методического 
обеспечения кабинета.

Учебники по изобразительному 
искусству

К

Рабочие тетради К В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать рабочие тетради, 
соответствующие используемым комплектам 
учебников

Методические пособия 
(рекомендации к проведения 
уроков изобразительного 
искусства)

Д

М7етодические журналы по 
искусству

Д Федерального значения

Учебно-наглядные пособия Ф 
Д

Наглядные пособия в виде таблиц и 
плакатов -  Д, формата А4 -  Ф

Хрестоматии литературных 
произведений к урокам 
изобразительного искусства

Д

Энциклопедии по искусству, 
справочные пособия

Д по одной каждого наименования

0.
Альбомы по искусству Д по одному каждого наименования

1.
Книги о художниках и 
художественных музеях

Д по одной каждого наименования

2.
К1ниги по стилям 
изобразительного искусства и 
архитектуры

Ф Книги по стилям в искусстве необходимы 
для самостоятельной работы учащихся, они могут 
использоваться как раздаточный материал при 
подготовке учащихся к творческой деятельности, 
подготовки сообщений, творческих работ, 
исследовательской проектной деятельности и 
должны находиться в фондах школьной библиотеки

3.
Словарь искусствоведческих 
терминов

П

2. Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных Д Комплекты портретов по основным
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4. художников разделам курса. Могут содержаться в настенном 
варианте, полиграфических изданиях (альбомы по 
искусству) и на электронных носителях

5.
Таблицы по цветоведению, 
перспективе, построению 
орнамента

Д

Таблицы, схемы могут быть представлены в 
демонстрационном (настенном) и индивидуально 
раздаточном вариантах, в полиграфических 
изданиях и на электронных носителях

6.
Таблицы по стилям архитектуры, 
одежды, предметов быта

Д

7.
С1хемы по правилам рисования 
предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека

Д

8.
Т1аблицы по народным 
промыслам, русскому костюму, 
декоративно-прикладному 
искусству

Д

9.
Дидактический раздаточный 
материал: карточки по 
художественной грамоте

К

3. Ин( юрмационно -коммуникационные средства

0.
Мультимедийные обучающие 
художественные программы 
Электронные учебники

Д Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники могут быть ориентированы 
на систему дистанционного обучения, либо носить 
проблемно-тематический характер и обеспечивать 
дополнительные условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов стандарта. В обоих 
случаях эти пособия должны предоставлять 
техническую возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня подготовки 
учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля).

Возможно использование следующих 
программ:

Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9 
Sound-Forge, Finale, Dance Machine, Coo//

1.
Э2лектронные библиотеки по 
искусству

Д Электронные библиотеки включают 
комплекс информационно-справочных материалов, 
ориентированных на различные формы 
художественно-познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. В состав 
электронных библиотек могут входить электронные 
энциклопедии и альбомы по искусству, 
(изобразительное искусство, музыка), аудио- и 
видеоматериалы, тематические базы данных, 
фрагменты культурно-исторических текстов, 
текстов из научно-популярных изданий, 
фотографии, анимация.

Электронные библиотеки могут 
размещаться на компакт дисках, либо создаваться в 
сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного 
учреждения).

2.
Игровые художественные 
компьютерные программы

4. Технические средства обучения (ТСО)

3.
М2узыкальный центр Д Аудио магнитофон и проигрыватель с 

возможностями использования компактдисков: CD- 
R, CD RW, MP 3, а также магнитных записей

4.
DVD-проигрыватели Д

5.
Телевизор С диагональю не менее не менее 72 см

6.
Видеомагнитофон Д

Мультимедийный компьютер с Д В классе информатики для индивидуальной
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художественным программным 
обеспечением

работы учащихся

7.
Слайд проектор Д Необходимо также иметь в кабинете 

устройство для затемнения окон

8.
Мультимедиа проектор Д Может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения

9.
А2удиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц и репродукций

Д

0.
Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х 1,25

1.
Фотоаппарат П Цифровая камера

2.
Видеокамера Д

3.
Г рафический планшет Д

5. Экранно-звуковые пособия

4.
Аудиозаписи по музыке и 
литературным произведениям

Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет 
по темам и разделам курса для каждого класса

а.
Видеофильмы:
- по памятникам архитектуры
- по художественным музеям
- по видам изобразительного 
искусства
- по творчеству отдельных 
художников
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному 
искусству
- по художественным 
технологиям

Д По одному каждого наименования

6.

Слайды (диапозитивы):
- 3по видам изобразительных 
( пластических) искусств
- по жанрам изобразительных 
искусств
- по памятникам архитектуры 
России и мира
- по стилям и направлениям в 
искусстве
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному 
искусству
- по творчеству художников

Д произведения пластических искусств в 
исторической ретроспективе, иллюстрации к 
литературным произведениям, выразительные 
объекты природы в разных ракурсах в соответствии 
с программой

6. Учебно-практическое оборудование

7.
Мольберты К

Настольные скульптурные 
станки

К

8.
Комплекты резцов для 
линогравюры

К

9.
Конструкторы для 
моделирования архитектурных 
сооружений

ф

0.
Краски акварельные К

1.
Краски гуашевые К
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2.
Краска офортная П

3.
Валик для накатывания офортной 
краски

П

4.
Тушь К

5.
Ручки с перьями К

6.
Бумага А3, А4 К

7.
Б4мага цветная К

8.
Фломастеры К

9.
Восковые мелки К

0.
Пастель Ф

1.
Сангина К

2.
Уголь К

3.
Кисти беличьи № 5, 10, 20 К

4.
Кисти щетина № 3, 10, 13 К

5.
Емкости для воды К

6.
Стеки (набор) К

7.
Пластилин / глина К

8.
Клей Ф

9.
Ножницы К

0.
Рамы для оформления работ К Для оформления выставок

1.
Подставки для натуры П

7. Модели и натурный фонд

2.
Муляжи фруктов (комплект) Д

3.
Муляжи овощей (комплект) Д

4.
Г ербарии Ф

5.
Изделия декоративно- 
прикладного искусства и 
народных промыслов

Д

6.
Г ипсовые геометрические тела Д

7.
Г ипсовые орнаменты Д три-четыре вида

8.
Маски античных голов Д два вида

9.
Античные головы Д четыре вида

0.
Обрубовочная голова Д

Модуль фигуры человека П
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1.

2.
Капители Д ионическая и дорическая

3.
Керамические изделия (вазы, 
кринки и др.)

П

4.
Драпировки П

а.
П7редметы быта (кофейники, 
бидоны, блюдо, самовары, 
подносы и др.)

П

8. Игры и игрушки

6.
Конструкторы Ф Строительные конструкторы для 

моделирования архитектурных сооружений (из 
дерева, пластика, картона)

7.
Театральные куклы Д

8.
Маски Д

9. Специализированная учебная мебель

9.
Столы рисовальные К

0.
Стулья К

1.
Стулья брезентовые складные К Для рисования на пленэре

2.
Стеллажи для книг и 
оборудования

Д

3.
Мебель для проекционного 
оборудования

Д

4.
Мебель для хранения таблиц и 
плакатов.

Д Кассетницы, плакатницы

Технология
Помещения мастерских по различным направлениям технологии оснащены 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки учащихся. Они отвечают Санитарно-эпидемическим правилам и нормативам 
(СанПиН 2.4.2.2821-10). Создание в мастерских технических условий для использования 
компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в том числе для 
передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 
информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной 
деятельности)._______________________________________________________________________

Наименования 
объектов и средств 
материально
технического 
обеспечения

Необходимое количество
ПримечанияНаправления технологической подготовки

индустриальная Ведения
дома

Сельскохозяйственный
труд

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Стандарт основного 
общего образования 
по технологии

М М М Стандарт по 
технологии, 
примерные 
программы, рабочие 
программы входят в 
состав обязательного 
программно-

Примерная программа 
основного общего 
образования по 
технологии

М М М
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Рабочие программы по
направлениям
технологии

М М М методического
обеспечения
мастерских
технологии.

В
библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 
рекомендованных 
или допущенных 
Министерством 
образования и науки 
Российской 
Федерации.

При 
комплектации 
библиотечного 
фонда полными 
комплектами 
учебников 
целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной 
продукции, 
имеющейся в 
кабинете технологии, 
и по несколько 
экземпляров 
учебников из других 
УМК по основным 
разделам предмета 
технологии. Эти 
учебники могут быть 
использованы 
учащимися для 
выполнения 
практических работ, 
а также учителем как 
часть методического 
обеспечения 
кабинета.

Учебники по 
технологии для 5, 6, 7, 
8 класса

К К К

Уче бники для 
начального 
профессионального 
образования

В
соответствие с 
профилем 
технологической 
подготовки

Рабочие тетради для 
5, 6, 7, 8 класса

К К К

Комплект дневников 
наблюдений за 
развитием
сельскохозяйственных 
растений и животных

К

Другие дидактические 
материалы по всем 
разделам каждого 
направления 
технологической 
подготовки учащихся

М М М Сборники 
учебных проектов, 
познавательных и 
развивающих 
заданий, а также 
контрольно
измерительные 
материалы по 
отдельным разделам
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и темам.
Научно-популярная и 
техническая 
литература по темам 
учебной программы.

Д Д Д Научно
популярные и 
технические 
периодические 
издания и 
литература, 
необходимая для 
подготовки 
творческих работ и 
проектов должны 
содержаться в 
кабинетах
технологии и в 
фондах школьной 
библиотеки

Нормативные 
материалы (ГОСТы, 
ОСТы, ЕТКС и т.д.) по 
разделам 
технологической 
подготовки

М М М 2 экз. на 
мастерскую

Спр авочные пособия 
по разделам и темам 
программы

М М М 2 экз. на 
мастерскую

Методические 
пособия для учителя 
(рекомендации к 
проведению уроков)

М М М

Методические 
рекомендации по 
оборудованию 
кабинетов и 
мастерских

М М М

Печатные пособия

Таб лицы (плакаты) по 
безопасности труда ко 
всем разделам 
технологической 
подготовки

М М М

Таб лицы (плакаты) по 
основным темам всех 
разделов каждого 
направления 
технологической 
подготовки учащихся

М М М При
выделении основных 
тем раздела следует 
ориентироваться на 
примерные 
программы по 
направлениям 
технологической 
подготовки

Раздаточные 
дидактические 
материалы по темам 
всех разделов каждого 
направления 
технологической 
подготовки учащихся

К,
П

К, 
П

К, 
П

Технологиче 
ские карты, схемы, 
альбомы и другие 
материалы для 
индивидуального, 
лабораторно
группового или 
бригадного 
использования 
учащимся

Раздаточные 
контрольные задания

К К К
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Портреты
выдающихся деятелей 
науки и техники

М М М Комплекты 
портретов для 
различных разделов 
направлений 
технологической 
подготовки

Плакаты и таблицы по 
профессиональному 
самоопределению в 
сфере материального 
производства и сфере 
услуг.

М М М

Информационно -коммуникационные средства

Мультимедийные 
моделирующие и 
обучающие 
программы, 
электронные учебники 
по основным разделам 
технологии.

М М М Мультимедийные 
материалы должны 
быть доступны на 
каждом рабочем 
месте,
оборудованном
компьютером.

Электронные 
базы данных и 
Интернет-ресурсы 
должны 
обеспечивать 
получение 
дополнительной 
информации, 
необходимой для 
творческой 
деятельности 
учащихся и 
расширения их 
кругозора.

Электронные 
библиотеки и базы 
данных по основным 
разделам технологии.

М М М

Интернет-ресурсы по 
основным разделам 
технологии.

М М М

Экранно-звуковые пособия

Видеофильмы по 
основным разделам и 
темам программы

М М М

Видеофильмы по
современным
направлениям
развития технологий,
материального
производства и сферы
услуг.

М М М

Таблицы-фолии и 
транспоранты-фолии 
по основным темам 
разделов программы

М М М Могут 
использоваться 
специальные 
подборки 
иллюстративного 
материала, 
учитывающие 
особенности 
авторских программ

Комплекты 
диапозитивов 
(слайдов) по 
различным темам и 
разделам программы

М М М

Технические средства обучения

Экс позиционный 
экран на штативе или 
навесной

М М М С размерами 
сторон не менее 
1,25х1,25 м.
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Видеомагнитофон
(видеоплейер)

М М М Диагональ 
телевизора -  не 
менее 72 см. 
Возможно 
использования 
«видеодвойки».

Телевизор с
универсальной
подставкой

М М М

Цифровой
фотоаппарат

М Для
подготовки 
дидактического 
материала к уроку, 
использования для 
внеклассной работы

Мультимедийный
компьютер

М М М Тех. 
требования: 
графическая 
операционная 
система, привод для 
чтения-записи 
компакт дисков, 
аудио-видео 
входы/выходы, 
возможность выхода 
в Интернет. С 
пакетами 
прикладных 
программ 
(текстовых, 
табличных, 
графических и 
презентационных).

Сканер М М М
Принтер М М М
Копировальный
аппарат

М М М Возможно 
использование 
одного экземпляра 
оборудования для 
обслуживания 
нескольких 
мастерских и 
кабинетов 
технологии

Мультимедийный
проектор

М М М

Плоттер М М
Графопроектор
(Оверхед-проектор)

М М М

Диапроектор М М М

Средства
телекоммуникации

М М М

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Аптечка М М М Содержание 
аптечки обновляется 
ежегодно

Халаты К К К Должны 
выдаваться 
учащимся во всех 
мастерских при 
проведении 
практических работ

Очки защитные К К К Должны 
выдаваться 
учащимся при 
проведении работ, 
требующих защиты 
глаз

Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Верстак столярный в К
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комплекте
Набор для
выпиливания
лобзиком

К

Набор столярных
инструментов
школьный

К

Конструкторы для 
моделирования 
простых машин и 
механизмов
Конструкторы для 
моделирования 
технологических 
машин и механизмов

Ф

Наборы сверл по 
дереву и металлу

М Два набора 
на мастерскую. В 
соответствие с 
профилем работ, 
выполняемых в 
мастерской

Прибор для 
выжигания

К

Набор инструментов 
для резьбы по дереву

К

Наборы контрольно- 
измерительных и 
разметочных 
инструментов по 
дереву и металлу

К В
соответствие с 
профилем работ, 
выполняемых в 
мастерской

Сту сло поворотное М
Струбцина
металлическая

К

Колода М
Верстак слесарный в 
комплекте

К

Набор слесарных
инструментов
школьный

К

Набор напильников 
школьный:

К

Набор
резьбонарезного
инструмента

П

Наб ор обжимок, 
поддержек, натяжек 
для клепки

П

Ножницы по металлу 
рычажные

М

Печь муфельная
М Для закалки 

и отпуска 
инструмента и 
заготовок

Приспособление 
гибочное для работы с 
листовым металлом

М

Наковальня 30кг М
Эле ктроинструменты 
и оборудование для 
заточки инструментов

М Демонстраци 
онный комплект 
электроинструментов
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Эле ктроинструменты 
и оборудование для 
сверления отверстий

М, П и оборудования 
используется 
учителем для 
объяснения 
теоретического 
материала и 
подготовки 
заготовок к урокам. 
Учащиеся могут 
быть допущены 
только к работе с 
оборудованием, 
сертифицированным 
для использования 
школьниками 
соответствующего 
возраста.

Эле ктроинструменты 
и оборудование для 
точения заготовок из 
дерева и металла

М, П

Эле ктроинструменты 
и оборудование для 
фрезерования 
заготовок из дерева и 
металла

М, П

Эле ктроинструменты 
и оборудование для 
шлифования 
поверхностей

М, П

Эле ктроинструменты 
и оборудование для 
заготовки материалов 
(роспуск, фугование)

М

Лабораторный
электрощит

М М М Устанавлива 
ются в мастерских 
дерево и 
металлообработки.

Устройство защитного
отключения
электрооборудования

М М М

Система местной 
вентиляции

М М М

Раздел: Технологии ведения дома
Комплект
инструментов для 
санитарно
технических работ

П П П

Комплект
инструментов для
ремонтно-отделочных
работ

П П П

Комплект 
вспомогательного 
оборудования для 
ремонтно- отделочных 
работ

П П П

Сантехнические 
установочные изделия

Ф Ф Ф

Комплект бытовых 
приборов и 
оборудования для 
ухода за жилищем, 
одеждой и обувью

М М М Подбор 
приборов и 
оборудования 
должен отражать 
передовые 
технологии

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Станок ткацкий 
учебный

М

Манекен 44 размера
(учебный,
раздвижной)

М

Стол рабочий 
универсальный

К

Машина швейная
бытовая
универсальная

К
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Оверлок М Два экз. на 
мастерскую.

Комплект
оборудования и 
приспособлений для 
влажно-тепловой 
обработки

М Два
комплекта на 
мастерскую.

Комплект
инструментов и 
приспособлений для 
ручных швейных 
работ

К

Комплект
инструментов и 
приспособлений для 
вышивания

К

Комплект для вязания 
крючком

К

Комплект для вязания 
на спицах

К

Набор шаблонов 
швейных изделий в М 
1:4 для моделирования

П

Набор
приспособлений для 
раскроя косых беек

М Пять экз. на 
мастерскую.

Набор санитарно
гигиенического 
оборудования для 
швейной мастерской

К

Шаблоны
стилизованной
фигуры

П

Наб ор измерительных 
инструментов для 
работы с тканями

К

Раздел: Кулинария
Сан итарно- 
гигиеническое 
оборудование кухни и 
столовой

М

Фильтр для воды М Четыре экз. 
на мастерскую.

Холодильник М
Печь СВЧ М
Вес ы настольные М Два экз. на 

мастерскую.
Комплект кухонного 
оборудования на 
бригаду (мойка, плита, 
рабочий стол, шкаф, 
сушка для посуды)

П

Электроплиты П
Набор кухонного 
электрооборудования

П

Наб ор инструментов и 
приспособлений для 
механической 
обработки продуктов

П

Комплект кухонной 
посуды для тепловой

П

810



обработки пищевых 
продуктов
Наб ор инструментов и 
приспособлений для 
тепловой обработки 
пищевых продуктов

П

Набор инструментов 
для разделки рыбы

П

Набор инструментов 
для разделки мяса

П

Мясорубка
(электромясорубка)

П

Наб ор инструментов и 
приспособлений для 
разделки теста

П

Комплект 
разделочных досок

П

Набор мисок 
эмалированных

П

Набор столовой 
посуды из 
нержавеющей стали

К

Сер виз столовый М Два сервиза 
на 6 персон на 
мастерскую.

Сер виз чайный М Два сервиза 
на 6 персон на 
мастерскую.

Наб ор оборудования и 
приспособлений для 
сервировки стола

М Два экз. на 
мастерскую.

Разделы: Растениеводство. Животноводство.
Весы технические с 
разновесами

М

Весы аналитические с 
разновесами

М

Лупа Ф
pH- метр М
прибор для 
демонстрации водных 
свойств почвы

М

Сушильный шкаф М
Термометры для 
измерения
температуры воздуха 
и почвы

П

Барометр Ф
Часы М
Лотки для сортировки 
семян

Ф

Наб оры сит П
Планшеты Ф
Мерительные и 
разметочные 
инструменты и 
приспособления

П

Горшки цветочные 50М
Чашки Петри 20М
Очки защитные 1Ф
Фартуки К
Разборная Теплица М
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Инкубатор на 50 яиц М
Овоскоп М
Комплект
инструментов и 
оборудования для 
работы на школьном 
учебно-опытном 
участке

1Ш

Комплект 
малогабаритной 
сельскохозяйственной 
техники (мини трактор 
или мотоблок с 
комплектом навесных 
орудий)

1Ш

Раздел: Электротехнические работы
Демонстрационный
комплект
электроизмерительных
приборов

М М М Состав
комплекта
определяется на 
основе примерной 
программы по 
соответствующему 
направлению.

Демонстрационный
комплект
радиоизмерительных
приборов

М М М

Демонстрационный 
комплект источников 
питания

М М М

Демонстрационные
комплекты
электроустановочных
изделий.

М М М

Демонстрационный
комплект
радиотехнических
деталей

М М М

Демонстрационный
комплект
электротехнических
материалов

М М М

Демонстрационный 
комплект проводов и 
кабелей

М М М

Комплект
электроснабжения

М М М

Лабораторный
комплект
электроизмерительных
приборов

Ф Ф Ф

Лабораторный
комплект
радиоизмерительных
приборов

Ф Ф Ф

Лаб ораторный набор
электроустановочных
изделий

Ф Ф Ф

Конструктор для 
моделирования 
источников получения 
электрической

К К К
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энергии.
Конструктор для 
сборки электрических 
цепей

К К К

Конструктор для
моделирования
подключения
коллекторного
электродвигателя,
средств управления и
защиты

К К К

Конструктор для 
сборки моделей 
простых электронных 
устройств

К К К

Ученический набор 
инструментов для 
выполнения 
электротехнических 
работ

К К К

Провода
соединительные

К К К

Раздел: Черчение и графика
Уче нический набор
чертежных
инструментов

К К К

Прибор чертежный К К К
Набор чертежных 
инструментов для 
выполнения 
изображений на 
классной доске

М М М

Комплект
инструментов и 
оборудования для 
выполнения 
проектных работ по 
профилю обучения

Проектные 
работы и изучение 
специальных 
технологий может 
осуществляться на 
базе профильных 
кабинетов и 
мастерских школы, 
межшкольных 
учебных комбинатов, 
учебно-опытных 
участков или 
школьных ферм.

Комплект
оборудования и 
инструментов для 
начальной 
профессиональной 
подготовки учащихся 
в рамках предмета или 
технологического 
профиля
Специализированная учебная мебель
Аудиторная доска с 
магнитной
поверхностью и 
набором
приспособлений для 
крепления плакатов и 
таблиц

М М М

Компьютерный стол М М М
Секционные шкафы 
(стеллажи) для 
хранения 
инструментов, 
приборов, деталей

М М М Количество 
определяется 
потребностью 
конкретной 
мастерской и зависит
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Ящики для хранения 
таблиц и плакатов

М М М от ее площади и 
типов (вместимости) 
средств хранения 
инструментов и 
оборудования

Укладки для 
аудиовизуальных 
средств (слайдов, 
кассет и др.)

М М М

Штатив для плакатов 
и таблиц

М М М

Спе циализированное 
место учителя

М М М Предназначе 
но для демонстрации 
инструментов, 
оборудования, 
объектов труда и 
приемов работы

Уче нические 
лабораторные столы 2
х местные с 
комплектом стульев

Ф Ф Ф Количество 
мастерских, 
кабинетов и классов 
для изучения 
технологии в школе 
определяется 
количеством 
реализуемых 
направлений 
технологической 
подготовки.

Модели (или 
натуральные образцы)
Динамическая модель 
школьного учебно- 
опытного участка

М

Модели
сельскохозяйственных 
орудий труда и 
техники

М

Модели электрических 
машин

М

Комплект моделей 
механизмов и передач

М М М

Модели для анализа 
форм деталей

М М М

Модели для
демонстрации
образования
аксонометрических
проекций

М М М

Модели образования 
сечений и разрезов

М М М

Модели разъемных 
соединений

М М М

Раздаточные модели 
деталей по различным 
разделам технологии

К К К

Натуральные объекты
Коллекции изучаемых 
материалов

М М М

Расходные материалы 
(пиломатериалы, 
фанера, красители, 
метизные изделия, 
шкурка, 
металлопрокат,

М М М Количество 
расходных 
материалов 
определяется исходя 
из выбранных 
объектов труда
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ножовочные полотна, 
пилки для лобзика, 
материалы для 
ремонтно-отделочных 
работ, удобрения, 
средства защиты 
растений, пленка 
полиэтиленовая, 
бумага
фильтровальная, 
горшочки и кубики 
торфяные и т.д.)

школьников

Комплект образцов 
материалов и изделий 
для санитарно
технических работ

М М М

Комплект образцов 
материалов для 
ремонтно-отделочных 
работ

М М М

Игры и игрушки
Игры и игрушки, 
развивающие 
пространственное 
воображение

П П Могут быть 
использованы как 
образцы объектов 
при выполнении 
школьниками 
учебных проектов

Игр ы и игрушки, 
развивающие 
техническое 
мышление

П П

Игр ы и игрушки, 
развивающие образное 
мышление

П П

Основы безопасности жизнедеятельности

Наименования объектов и средств 
материально -технического обеспечения

Необходимое
количество

Примечания

2 3 4
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего 
образования по ОБЖ

Д Стандарт по ОБЖ, примерные 
программы, авторские рабочие 
программы входят в состав 
обязательного программно
методического обеспечения кабинета 
ОБЖ

Примерная программа основного 
общего образования по ОБЖ

Д

Авторские рабочие программы по ОБЖ Д
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Учебники по ОБЖ для 7, 8, 9 классов К В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованных или допущенных 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

При комплектации 
библиотечного фонда полными 
комплектами учебников целесообразно 
включить в состав книгопечатной 
продукции, имеющейся в кабинете 
ОБЖ, и по несколько экземпляров 
учебников из других УМК по каждому 
курсу ОБЖ. Эти учебники могут быть 
использованы учащимися для 
выполнения практических работ 
учителем как часть методического 
обеспечения кабинета.

Дидактические материалы по основным 
разделам ОБЖ

Ф Сборники разноуровневых 
познавательных и развивающих 
заданий, обеспечивающих усвоение 
знаний по ОБЖ как на 
репродуктивном, так и на 
продуктивном уровнях.

Контрольно-измерительные материалы 
по основным разделам ОБЖ

Ф Сборники заданий (в том числе 
тестовых), обеспечивающих 
диагностику и контроль качества 
обучения в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки 
выпускников, закрепленными в 
стандарте.

Хрестоматия по ОБЖ К
Практикумы по ОБЖ Ф/П
Справочные пособия (энциклопедии и 
энциклопедические словари)

П

Методические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению уроков)

Д

Печатные пособия
Индивидуальные средства защиты Д

Оказание первой медицинской помощи Д /ф

Гражданская оборона
Диаграммы и графики, Д/Ф
информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники по 
основным разделам ОБЖ

Д/п Мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники 
могут быть ориентированы на систему 
дистанционного обучения, либо носить 
проблемно-тематический характер и 
обеспечивать дополнительные условия 
для изучения отдельных предметных 
тем и разделов стандарта. В обоих 
случаях эти пособия должны 
предоставлять техническую 
возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня 
подготовки учащихся (в т.ч. в форме 
тестового контроля).

Электронные библиотеки по ОБЖ Д Электронные библиотеки 
включают комплекс информационно-
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справочных материалов, объединенных 
единой системой навигации и 
ориентированных на различные формы 
познавательной деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную работу. 
В состав электронных библиотек могут 
входить тематические базы данных, 
фрагменты исторических источников и 
текстов из научных и научно
популярных изданий,

Фотографии, анимация, 
таблицы, схемы, диаграммы и графики, 
иллюстративные материалы, аудио- и 
видеоматериалы. Электронные 
библиотеки могут размещаться на CD 
ROM, либо создаваться в сетевом 
варианте (в т.ч. на базе 
образовательного учреждения).

Электронная база данных для создания 
тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для 
организации фронтальной и 
индивидуальной работы.

Программный продукт, 
размещенный на CDRW и 
включающий обновляемый комплекс 
заданий по истории, а также системы 
комплектования тематических и 
итоговых работ с учетом 
вариативности УМК, уровня усвоения 
знаний и особенностей 
индивидуальной образовательной 
траектории учащихся.

Игровые компьютерные программы (по 
тематике курса ОБЖ)

Д Рекомендуются для 
внеклассной работы

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по разделам курса ОБЖ Д Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды могут быть в 
цифровом (компьютерном) виде

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 
всеобщей истории и истории России

Д

Слайды (диапозитивы) по тематике 
курса ОБЖ

Д

Технические средства обучения
Телевизор с универсальной подставкой Д Телевизор не менее 72 см 

диагональ
Видеомагнитофон (видеоплейер) Д

Аудио-центр. Д Аудио-центр с возможностью 
использования аудио-дисков, CD R, CD 
RW, MP3, а также магнитных записей.

Мультимедийный компьютер Д Тех. требования: графическая 
операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, аудио- 
видео входы/выходы, возможность 
выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. С пакетом 
прикладных программ (текстовых, 
табличных, графических и 
презентацио нных).

Сканер Д
Принтер лазерный Д
Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат, 

диапроектор и мультимедиапроектор
могут входить в материально

техническое обеспечение
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образовательного учреждения.
Цифровая видеокамера Д Видеокамера и фотокамера 

могут входить в материально-
Цифровая фотокамера Д техническое обеспечение 

образовательного учреждения.
Диапроектор или оверхэд 
(графопроектор)

Д Диапроектор и 
мультимедиапроектор могут входить в

Мультимедиапроектор Д материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 
1,25X1,25 м

Средства телекоммуникации Д Включают: электронная почта, 
локальная школьная сеть, выход в 
Интернет, создаются в рамках 
материально-технического обеспечения 
всего образовательного учреждения 
при наличии необходимых финансовых 
и технических условий

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц
Штатив для карт и таблиц
Укладки для аудиовизуальных средств 
(слайдов, кассет и др.)
Бытовой дозиметр Д
Компас Д
Бинт марлевый 10х15 Д/Ф
Вата гигроскопическая Д/Ф
нестерильная (пачка по 50 г.)
Вата компрессная (пачка по 50 г.) Д/Ф
Воронка стеклянная
Грелка
Жгут кровоостанавливающий 
резиновый

Д/Ф

Индивидуальный перевязочный пакет Д/Ф
Косынка перевязочная Д/Ф
Клеенка компрессорная Д/Ф
Клеенка подкладочная Д/Ф
Ножницы для перевязочного материала 
(прямые)

Д/Ф

Повязка малая стерильная Д/Ф
Повязка большая 
стерильная 
Шприц-тюбик 
одноразового пользования 
Шинный материал
(плотные куски картона, рейки т.п.) 
длиной от 0,7 до 1,.5 м

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Противогаз Д/Ф
Респиратор Д/Ф
Носилки санитарные Д
Противопыльные 
тканевые маски

Д

Ватно-марлевая повязка Д

Макет простейшего укрытия в разрезе Д
Тренажер для оказания первой помощи Д
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Специализированная учебная мебель
Компьютерный стол
Шкаф (ящик) для хранения карт
Ящики для хранения таблиц

Ф ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Спортивный зал (кабинет) и пришкольный спортивный стадион (площадка) 

должны удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). Спортивный зал и пришкольные спортивные 
стадионы (площадки) должны быть оснащены типовым оборудованием, в том числе 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки выпускников основной и 
средней (полной) школы на базовом и профильном уровне. Особую роль в этом 
отношении играет создание технических условий для использования компьютерных и 
информационно-коммуникативных средств обучения.___________________________________

Наименования объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необходимое
количество

Примечание

Основная
школа

2 3 4
БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКТ[ИЯ)
Стандарт основного общего 
образования по физической культуре

Д Стандарт по физической 
культуре, примерные программы, 
авторские рабочие программы входят 
в состав обязательного программно
методического обеспечения кабинета 
по физической культуре (спортивного 
зала)

Примерная программа по физической 
культуре основного общего 
образования по физической культуре

Д

Авторские рабочие программы по 
физической культуре

Д

Учебник по физической культуре К В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендуемых или допущенных 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации

Дидактические материалы по 
основным разделам и темам учебного 
предмета «Физическая культура»

Г Комплекты разноуровневых 
тематических заданий, 
дидактических карточек.

Научно-популярная и художественная 
литература по физической культуре, 
спорту, Олимпийскому движению

Д В составе библиотечного
фонда

Методические издания по физической 
культуре для учителей

Д Методические пособия и 
рекомендации

Ж. «Физическая культура в
школе»

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по стандартам физического 
развития и физической 
подготовленности

Д

Плакаты методические Д Комплекты плакатов по 
методике обучения двигательным 
действиям, гимнастическим 
комплексам, общеразвивающим и 
корригирующим упражнениям

Портреты выдающихся спортсменов, 
деятелей физической культуры спорта 
и Олимпийского движения

Д

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
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Видеофильмы по основным разделам и 
темам учебного предмета «Физическая 
культура»

Д

Аудиозаписи Д Для проведения 
гимнастических комплексов, обучения 
танцевальным движениям;

проведения спортивных 
соревнований и физкультурных 
праздников

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Телевизор с универсальной подставкой Д Телевизор не менее 72 см по 

диагонали
Видеомагнитофон с комплектом 
видеокассет

Д

Аудио-центр с системой озвучивания 
спортивных залов и площадок

Д Аудио-центр с возможностью 
использования аудио-дисков, CD R, 
CD RW, МРЗ, а также магнитных 
записей

Радиомикрофон (петличный) Д
Мегафон
Мультимедийный компьтер Д Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, аудио
видео входы/выходы, возможность 
выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. С 
пакетом прикладных программ 
(текстовых, табличных, графических и 
презентацио нных).

Сканер Д
Принтер лазерный Д
Копировальный аппарат Д Может входить в 

материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения

Цифровая видеокамера Д Могут входить в 
материально-техническое обеспечение 
образовательного учреждения

Цифровая фотокамера Д

Мультимедиапроектор Д
Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 

1,25х1,25
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гимнастика
Стенка гимнастическая Г
Бревно гимнастическое напольное Г
Бревно гимнастическое высокое Г
Козел гимнастический Г
Перекладина
гимнастическая

Г

Брусья гимнастические, разновысокие Г
Брусья гимнастические, параллельные Г
Канат для лазания, с механизмом 
крепления

Г

Мост гимнастический подкидной Г
Скамейка гимнастическая жесткая Г
Скамейка гимнастическая мягкая Г
Комплект навесного оборудования Г В комплект входят: 

перекладина, брусья, мишени для 
метания

Контейнер с набором т/а гантелей Г
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Вибрационный тренажер М.Ф. 
Агашина

Г

Коврик гимнастический К
Станок хореографический Г
Акробатическая дорожка Г
Маты гимнастические
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г
Мяч малый (теннисный) К
Скакалка гимнастическая К
Мяч малый (мягкий) К
Палка гимнастическая К
Обруч гимнастический К
Коврики массажные Г
Секундомер настенный с защитной 
сеткой

Д

Пылесос Д Для влажной уборки зала и 
спортивного инвентаря

Сетка для переноса малых мячей Д
Легкая атлетика
Планка для прыжков в высоту Д
Стойки для прыжков в высоту Д
Флажки разметочные на опоре Г
Лента финишная Д
Дорожка разметочная для прыжков в 
длину с места

Г

Рулетка измерительная (10м; 50м) Д
Номера нагрудные Г
Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с 
кольцами и сеткой

Д

Шиты баскетбольные навесные с 
кольцами и сеткой

Г

Мячи баскетбольные Г
Сетка для переноса и хранения мячей Д
Жилетки игровые с номерами Г
Стойки волейбольные универсальные Д
Сетка волейбольная Д
Мячи волейбольные Г
Сетка для переноски и хранения 
баскетбольных мячей

Д

Табло перекидное Д
Жилетки игровые с номерами Г
Ворота для мини-футбола Д
Сетка для ворот мини-футбола Д
Мячи футбольные Г
Номера нагрудные Г
Компрессор для накачивания мячей Д
Туризм
Палатки туристские (двух местные) Г
Рюкзаки туристские Г
Комплект туристский бивуачный Д
Измерительные приборы
Пульсометр Г
Шагомер электронный Г
Комплект динамометров ручных Д
Динамометр становой Д
Ступенька универсальная (для степ- 
теста)

Г

Тонометр автоматический Д
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Весы медицинские с ростомером Д

Средства до врачебной помощи
Аптечка медицинская Д

Дополнительный инвентарь
Доска аудиторная с магнитной 
поверхностью

Д Доска должна быть 
передвижная и легко перемещаться по 
спортивному залу

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
Спортивный зал игровой С раздевалками для 

мальчиков и девочек (шкафчики, 
мягкие гимнастические скамейки, 
коврики), душевыми для мальчиков и 
девочек, туалетами для мальчиков и 
девочек.

Спортивный зал гимнастический С раздевалками для 
мальчиков и девочек (шкафчики, 
мягкие гимнастические скамейки, 
коврики), душевыми для мальчиков и 
девочек, туалетами для мальчиков и 
девочек.

Зоны рекреации Для проведения 
динамических пауз (перемен)

Кабинет учителя Включает в себя: рабочий 
стол, стулья, сейф, шкафы книжные 
(полки), шкаф для одежды

Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования

Включает в себя: стеллажи, 
контейнеры

ПРИШКОЛЬНЫМ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)
Легкоатлетическая дорожка Д
Сектор для прыжков в длину Д
Сектор для прыжков в высоту Д
Игровое поле для футбола (мини
футбола)

Д

Площадка игровая баскетбольная Д
Площадка игровая волейбольная Д
Гимнастический городок Д
Полоса препятствий Д
Лыжная трасса Д Включающая, небольшие отлогие 

склоны
Комплект шансовых инструментов для 
подготовки мест занятий на 
спортивном стадионе

Д

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и размещение помещений для 
осуществления образовательного деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.

1.2.5. М еханизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
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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 деятельности;
-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

-  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;

-  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;
-  систему оценки условий.
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;

-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного деятельности;

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

-  разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;

-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

1.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего совета) или 
иного локального акта о введении в образовательной 
организации ФГОС ООО

Начало введения 
ФГОС

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС ООО

2015

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы постоянно
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного 
деятельности, режим занятий, финансирование, 
материально-техническое обеспечение и др.)

4. Разработка на основе ФГОС ООО основной 
образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации

К началу
реализации ФГОС

5. Утверждение основной образовательной программы 
образовательной организации

По мере внесения 
изменений

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС основного общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом

По мере 
необходимости

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного общего образования

ежегодно

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного 
деятельности

По мере 
необходимости

9. Доработка:
-  образовательных программ (индивидуальных и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;
-  календарного учебного графика;
-  положений о внеурочной деятельности обучающихся;
-  положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы;
-  положения о формах получения образования

Ежегодно до 
начала учебного 
года

По мере 
необходимости

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов

До начала нового 
учебного года

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

По мере 
необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Ежегодно в 
августе и по мере 
необходимости

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения 
ФГОС ООО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной части учебного плана 
и внеурочной деятельности

В соответствии с 
планом

4. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной программы 
основного общего образования

В период 
разработки ООП

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования

постоянно

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением ФГОС 
основного общего образования

постоянно

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 
общего образования

ежегодно

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС

По мере 
разработки

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС и порядке перехода на 
них

ежегодно

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание ООП ООО

ежегодно

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение публичного 
отчета образовательной организации о результатах 
самообследоования

По мере 
необходимости

VI. Материально
техническое обеспечение 

введения ФГОС 
основного общего 
образования

1. Анализ материально- технического обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования

ежегодно

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС

В течение года

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС основного общего 
образования

постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

постоянно

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС основного общего образования

В течение года

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

В течение года
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных базах 
данных

постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

постоянно

Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.
Контроль за состоянием системы условий включает:

-  мониторинг системы условий;
-  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в ООП ООО);
-  принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
-  аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 
публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 
состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 
представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 
Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 
родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 
Учреждения.

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по 
предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации 
личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио 
учащегося).

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и
социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития
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классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 
ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации; уровень воспитанности учащихся.

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 
аттестация педагогических кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 
медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 
аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО 
является внутришкольный контроль.__________________________________________________

Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия 
реализации ООП ООО

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 
работниками
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 
педагогических работников

Психологопедагогические 
условия реализации ООП 
ООО

Наличие программы коррекционной работы
Оценка достижения учащимися планируемыхрезультатов: личностных, 
метапредметных, предметных

Финансовые условия 
реализации ООП ООО

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО
Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений

Материально-технические 
условия реализации ООП 
ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение ООП ООО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических 
материалов, наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 
отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
ООП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем 
курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО
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