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I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего
образования

1.1. Пояснительная  записка
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования МКОУ

«Нижнеозернинская (далее  -  ООП ООО)  разработана  на  основе  следующих  нормативно-
правовых документов и материалов: 

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  22мая  2021  г.  №287  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22.03.2021
№115 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»; 

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254
«Офедеральном  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  внесенными  изменениями  от
23.12.2020г.); 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 "Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  мо-
лодежи"; 

- Устав муниципального козенного общеобразовательного учреждения 
«Нижнеозернинская средняя общеобразовательная школа»   

1.1.1. Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования

Основная образовательная программа МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» разработана в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  к  структуре  основной  образовательной  программы,
определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса при получении основного общего образования и направлена на
формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование
обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
-обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования; 

-обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,
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достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  всеми обучающимися,  в  том числе  детьми инвалидами и
детьми с ОВЗ; 

-установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации; 

-обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-  взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами; 

-выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том числе  детей,  проявивших
выдающиеся способности,  детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций,
студий  и  кружков,  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с  использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований,  научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

-включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (с.  Нижнеозерное)  для  приобретения  опыта  реального  управления  и
действия; 

-социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,
сотрудничество с профессиональными образовательными учреждениями; 

-сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования.

Содержание  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
формируется с учётом: 

государственного заказа:
-создание  условий  для  получения  обучающимися  качественного  образования  в

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной,
общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа:
- организация учебного процесса 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 разносторонних способностей детей; 
-воспитание  ответственного  отношения  обучающихся  к  своему  здоровью  и

формирование навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей:
- возможность получения качественного образования; 
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-создание  условий  для  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей
обучающихся; 

- сохранение здоровья обучающихся.
В  основе  создания  и  реализации  основной  образовательной  программы  лежит

системно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы
и предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-  формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды
развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального
проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе
освоения  универсальных  учебных   действий,  познания  и  освоения  мира  личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения; 

-  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося, в том  числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

-обеспечивать  достижение  обучающимися  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.

Образовательная  программа  адресована  обучающимся  5-9  классов  и  предполагает
удовлетворение  познавательных  запросов  обучающихся  и  потребностей  родителей  в
получении их детьми качественного образования. 

При  составлении  программы  основного  общего  образования  соблюдены  принципы
непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке
учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная  образовательная  программа  учитывает  психолого-педагогические
особенности развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для уровня НОО 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 обучающегося
– направленности на самостоятельный познавательный поиск,  постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу
в организации учебного сотрудничества; 

-  с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне  (11–13 и  13–15  лет),  благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в  различные
учебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий:
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моделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества,  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества
от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-лабораторной
исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапомподросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также
внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,
интересов  и  отношений  ребенка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных
трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
-  особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
-  обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  нравственных  понятий  и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием
личности; 

-  сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью  подростков  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и
собственной  неуверенностью  в  этом,  проявляющимися  в  разных  формах  непослушания,
сопротивления и протеста; 

-  изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных  перегрузок,
характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения  информации  (СМИ,
телевидение, Интернет). 

Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  развитие  социальной
взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый. 

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

ФГОС  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися  программ
основного общего образования:
личностным,  включающим:  осознание  российской  гражданской  идентичности;  готовность
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обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
ценность  самостоятельности  и  инициативы;  наличие  мотивации  к  целенаправленной
социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности  как
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;
метапредметным,  включающим:  освоение  обучающимися  межпредметных  понятий
(используются  в  нескольких  предметных  областях  и  позволяют  связывать  знания  из
различных  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной  деятельности),
учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия
(познавательные, коммуникативные, регулятивные);
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность
к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации
учебного  сотрудничества  с  педагогическими  работниками  и  сверстниками,  к  участию  в
построении индивидуальной образовательной траектории;
овладение  навыками  работы  с  информацией:  восприятие  и  создание  информационных
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее
целевой аудитории;
предметным,  включающим:  освоение  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета
научных  знаний,  умений  и  способов  действий,  специфических  для  соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления;
виды  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  преобразованию  и
применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при  создании  учебных  и
социальных проектов.
Научно-методологической  основой  для  разработки  требований  к  личностным,
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного
общего образования, является системно-деятельностный подход.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в
единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  Организации  в  соответствии  с
традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-  нравственными  ценностями,
принятыми  в  обществе    правилами  и  нормами  поведения,  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  должны
отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных
ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе  и  в  процессе  реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
1.2.1 Гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,
свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание  роли  различных  социальных  институтов  в  жизни  человека;  представление  об
основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;
представление о способах противодействия коррупции;
готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  (волонтерство,  помощь  людям,
нуждающимся в ней).

1.2.2. Патриотического воспитания:

осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и
многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
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ценностное    отношение    к    достижениям    своей    Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

1.2.3. Духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность
оценивать  свое  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.

1.2.4. Эстетического воспитания:

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.

1.2.5. Физического воспитания:

формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального  благополучия:  осознание  ценности
жизни, Трудового воспитания: ответственное отношение к своему здоровью и установка на
здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет
среде;
способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и
выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным
эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права
другого человека. установка на активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи,  Организации,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,
способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода
деятельность;
интерес  к  практическому изучению  профессий  и труда  различного  рода,  в  том числе  на
основе применения изучаемого предметного знания;
осознание важности обучения на протяжении всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

1.2.6. Экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды;
повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
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экологических проблем и путей их решения;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли
как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

1.2.7. Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных
закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с
природной и социальной средой;
овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания  мира;  овладение
основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на  осмысление  опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального
и коллективного благополучия.
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной среды, включают:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной
жизни  в  гpyппax  и  сообществах,  включая  семью,  группы,  сформированные  по
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из
другой культурной среды;
способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределенности,  открытость,
опыт и знания для других;
способность  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень  своей
компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том числе  умение  учиться  у  других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта
других;
навык выявления и связывания образов,  способность  формирования новых знаний,  в том
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
числе  ранее  не  известных,  осознавать  дефициты собственных знаний и  компетентностей,
планировать свое развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять
операции  в  соответствии  с  определением  и  простейшими  свойствами  понятия,
конкретизировать  понятие примерами,  использовать понятие и его свойства  при решении
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в
области концепции устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей
и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие
изменения и их последствия;
воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;  оценивать
ситуациюстресса, корректировать принимаемые решения идействия;
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить
позитивное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования,  в  том
числе адаптированной, должны отражать:
Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действиями:  базовые  логические
действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак  классификации,  основаниядля  обобщения  и
сравнения, критерии проводимого анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
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фактах, данных и наблюдениях;
предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и  противоречий;  выявлять
дефицитыинформации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы
сиспользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
базовые исследовательские действия:
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания;  формулировать
вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,
объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,
аргументировать свою позицию, мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный  эксперимент,
небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,  полученной  в  ходе
исследования (эксперимента);
самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведенного
наблюдения,  опыта,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности
полученных выводов и обобщений;
прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях,  выдвигать  предположения  об их развитии в  новых
условиях и контекстах;
работа с информацией:

применять   различные   методы,   инструменты   и   запросы   при   поиске и отборе
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных
критериев;
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных
видов и форм представления;
находить  сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и  ту же идею,
версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно      выбирать  оптимальную  форму         представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;

оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Овладение системой  универсальных   учебных познавательных   действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и
условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать
и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести
переговоры;
понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное    отношение  к  собеседнику  и  в
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корректной форме формулировать свои возражения;
в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности
общения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать
различие и сходство позиций;
публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,  исследования,
проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов;
совместная деятельность:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении
конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять
поручения, подчиняться;
планировать    организацию    совместной    работы,  определять    свою  роль  (с  учетом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды,  участвовать  в  групповых  формах  работы (обсуждения,  обмен мнений,
«мозговые штурмы» и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к  предоставлению
отчета перед группой.

Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий  обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: самоорганизация:
Выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой);

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать  способ
решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
объекте;
делать выбор и брать ответственность за решение;

самоконтроль:

владеть способами самоконтроля,  самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку
ситуации и предлагать план ее изменения;
учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать  оценку  приобретенному  опыту,  уметь  находить  позитивное  в  произошедшей
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ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и
условиям;
эмоциональный интеллект:

различать,  называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и
анализировать причины эмоций;
ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения  другого  и
регулировать способ выражения эмоций;
принятие себя и других:

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и
такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;

осознавать невозможность контролировать все вокруг.

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий  обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойиивого поведения).
Предметные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  с  учетом
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы,
ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  в  учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем
уровне образования.
Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на
базовом и углубленное уровнях на основе их преемственности и единства их содержания
обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе
по  индивидуальным  учебным  планам,  с  использованием  сетевой  формы  реализации
образовательных  программ,  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий,  в  том  числе  в  целях  эффективного  освоения  обучающимися  иных  учебных
предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способности.
знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать
связи  с  другими  понятиями,  представляя  одно  понятие  как  часть  целого  комплекса,
использовать  понятие  и  его  свойства  при  проведении  рассуждений,  доказательства  и
решении задач (далее -  свободно оперировать понятиями),  решать задачи более высокого
уровня сложности.
Предметные  результаты  по  предметной  области  «Русский  язык  и  литература»  должны
обеспечивать:
По учебному предмету «Русский язык»:

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения
и аудирования,  чтения и письма);  формирование умений речевого взаимодействия (в  том
числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):
создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных
впечатлений,  чтения  учебно-научной,  художественной  и  научно-популярной  литературы:
монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог- повествование; выступление с научным
сообщением;
участие  в  диалоге  разных  видов:  побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,  запрос
информации,  сообщение  информации  (создание  не  менее  шести  реплик);  обсуждение  и
четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;
овладение     различными     видами     аудирования    (выборочным,
детальным,ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи;
овладение  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
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поисковым);
понимание  прослушанных  или  прочитанных  учебно-научных,  официально-  деловых,
публицистических,  художественных текстов различных функционально- смысловьіх типов
речи:  формулирование  в  устной  и  письменной  форме  темы  и  главной  мысли  текста;
формулировамие  вопросов по содержанию текста  и  ответов  на  них;  подробная,  сжатая  и
выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста;
овладение  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного
текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с
целью  дальнейшего  воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме;
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте;
представление содержания прослушанного или прочитанного учебно- научного текста в виде
таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование
текста или его фрагмента;
передача  в  устной  или  письменной  форме  содержания  прослушанных  или  прочитанных
текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,
рассуждение-доказательство,  рассуждение-объяснение,  рассуждение-размышление)  с
заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее
280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов);
устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов;

извлечение  информации  из  различных  источников,  ее  осмысление  иоперирование  ею,
свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе
информационно-справочными системами в электронной форме;
создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи
(повествование,  описание,  рассуждение:  рассуждение-доказательство,  рассуждение-
объяснение,  рассуждение-размышление)  с  соблюдением  норм  построения  текста:
соответствие  текста  теме  и  основной  мысли;  цельность  и  относительная  законченность;
последовательность  изложения  (развертывание содержания  в зависимости от  цели текста,
типа  речи);  правильность  выделения  абзацев  в  тексте;  наличие  грамматической  связи
предложений в тексте; логичность;

оформление  деловых  бумаг  (заявление,  инструкция,  объяснительная  записка,  расписка,
автобиография, характеристика);
составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;

осуществление  выбора  языковых  средств  для  создания  устного  или  письменного
высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;
анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с
точки  зрения  решения  коммуникативной  задачи,  ситуации  и  условий  общения,
выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного
языка;  понимание  и  объяснение  основных  причин  коммуникативных  успехов  и  неудач;
корректировка речи;
понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения
норм  современного  русского  литературного  языка  для  культурного  человека:  осознание
богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества
и государства, в современном мире, различий между литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка;
расширение  и  систематизация  научных  знаний  о  языке,  его  единицах  и  категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков
речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова;
вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; определение основных
способов  словообразования;  построение  словообразовательной  цепочки,  определение
производной   и производящей основ определение лексического значения слова разными
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способами  (использование  толкового    словаря,    словарей    синонимов,     антонимов;
установление значения слова по контексту);
распознавание  однозначных  и  многозначных  слов,  омонимов,  синонимов,  антонимов;
прямого и переносного значений слова;
распознавание слов с  точки  зрения их происхождения,  принадлежности к активному или
пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная
лексика,  профессионализмы,  канцеляризмы,  диалектизмы,  жаргонизмы,  разговорная
лексика); определение стилистической окраски слова;
распознавание  по    значению    и    основным    грамматическим    признакам    имен
существительных,  имен  прилагательных,  глаголов,  имен  числительных,  местоимений,
наречий,  предлогов,  союзов,  частиц,  междометий,  звукоподражательных слов,  причастий,
деепричастий;
определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление,
примыкание);
распознавание  основных  видов  словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  главного
слова (именные, глагольные, наречные);
распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных
однородными  членами,  включая  предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных
членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами,
предложениями и вставными транскрипциями;
распознавание косвенной и прямой речи;

распознавание  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  побудительные,
вопросительные),  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и  невосклицательные),
количеству  грамматических  основ  (простые  и  сложные),  наличию  главных  членов
(двусоставные  и  односоставные),  наличию  второстепенных  членов  (распространенные  и
нераспространенные); предложений полных и неполных;
распознавание  видов  односоставных  предложений  (назывные,  определенно-  личные,
неопределенно-личные, безличные);
определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов
(простого  глагольного,  составного  глагольного,  составного  именного),  второстепенных
членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства);
распознавание  бессоюзных  и  союзных  (сложносочиненных  и  сложноподчиненных)
предложений,  сложных  предложений  с    разными  видами  связи;  сложноподчиненных
предложений  с  несколькими  придаточными  (с  однородным,  неоднородным  или
последовательным подчинением придаточных);
распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между
его частями;
распознавание видов сложноподчиненных предломений (определительные, изъяснительные,
обстоятельственные:  времени,  места,  причины,  образа  действия  и  степени,  сравнения,
условия, уступки, следствия, цели);
различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях;
формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,

морфологического анализа слова;

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента;
проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; проведение
синтаксического анализа словосочетания, предложения,определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении; проведение анализа текста с точки зрения его
соответствия  основнымпризнакам  (наличия  темы,  главной  мысли,  грамматической  связи
предложений, цельности и относительной законченности);
проведение смыслового анализа текста;
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проведение анализа  текста  с точки зрения его композиционных особенностей,  количества
микротем и абзацев;
проведениеанализаспособовисредств  связи предложений в тексте  или  текстовом
фрагменте;
проведениеанализатекста илитекстовогофрагмента с точкизрения его принадлежности к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
выявление  отличительных  признаков  текстов  разных  жанров  (расписка,  заявление,
инструкция,  словарная  статья,  научное  сообщение,  реферат,  доклад  на  научную  тему,
интервью, репортаж, автобиография, характеристика);
проведение  анализа  текста  с  точки  зрения  употребления  в  нем  языковых  средств
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);
обогащение  словарного запаса,  расширение  объема используемых в речи грамматических
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и
сферой общения:
осознанное расширение своей речевой практики;
использование  словарей  синонимов,  антонимов,  иностранных  слов,  толковых,
орфоэпических,орфографических,фразеологических, морфемных,  словообразовательных
словарей  (в  том  числе  информационно-справочных  систем  в  электронной  форме),  для
осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации
при построении устного и письменного речевого высказывания;
овладение  основными  нормами  современного  русского  литературного  языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными,
стилистическими),  нормами речевого  этикета;  соблюдение  их  в  речевой  практике,  в  том
числе:  соблюдение  основных  грамматических(морфологических  и  синтаксических)  норм:
словоизменение  имен  существительных,  имен  прилагательных,  местоимений,  имен
числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление
местоимений  3-го  лица  в  соответствии    со    смыслом    предшествующего    текста;
употреблениеимен  существительных     с      предлогами      в      соответствии  с  их
грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний;
согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  словосочетанием,
сложносокращенными  словами,  употребление  причастного  и  деепричастного  оборотов;
построение  словосочетаний  с  несклоняемыми  именами  существительными,
сложносокращенными   словами;   построение    предложения с однородными членами, с
прямой  и  косвенной  речью,  сложных предложений  разных  видов;  соблюдение  основных
орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление
прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные
написания слов и их частей;
соблюдение  основных пунктуационных  норм:  знаки  препинания  в  конце  предложения,  в
простом неосложненном предложении, в простом о склонненном предложении, в сложном
предложении, при передаче чужой речи;
редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и
формы;  сопоставление  чернового  и  отредактированного  текстов  с  целью  анализа
исправленных ошибок и недочетов в тексте.
По учебному предмету «Литература»:
понимание  духовно-нравственной  и  культурной    ценности    литературы  и  ее  роли  в
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального
народа Российской Федерации;
понимание  специфики  литературы  как  вида  искусства,  принципиальных  отличий
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного
творчества  и  художественной  литературы,  умениями  воспринимать,  анализировать,
интерпретировать  и  оценивать  прочитанное,  понимать  художественную  картину  мира,
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них
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художественных смыслов;
умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и
проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять
позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные
особенности  произведения  и  воплощенные  в  нем  реалии;  характеризовать  авторский
пафос;выявлять  особенности  языка  художественного  произведения,  поэтической
ипрозаической речи;
овладение теоретико-литературными   понятиями   и   использование их в процессе анализа,
интерпретации  произведений  и  оформления  собственных  оценок  и  наблюдений:
художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный
образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм),  роды  (лирика,  эпос,  драма),  жанры  (рассказ,  притча,  повесть,  роман,  комедия,
драма,  трагедия,  поэма,  басня,  баллада,  песня,  ода,  элегия,  послание,  отрывок,  сонет,
эпиграмма);  форма и содержание  литературного  произведения;  тема,  идея,  проблематика,
пафос  (героический,  трагический,  комический);  сюжет,  композиция,  эпиграф;  стадии
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог;
авторское  отступление;  конфликт;  система  образов;  образ  автора,  повествователь,
рассказчик,  литературный  герой  (персонаж),  лирический  герой,  лирический  персонаж,
речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер,
художественная  деталь,  символ,  подтекст,  психологизм;  сатира,  юмор,  ирония,  сарказм,
гротеск;  эпитет,  метафора,  сравнение;  олицетворение,  гипербола;  антитеЗа,  аллегория,
риторический  вопрос,  риторическое  восклицание;  инверсия;  повтор,  анафора;  умолчание,
параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс);    стиль;    стих и проза; стихотворный метр
(хорей,  ямб,  дактиль,  амфибрахий,  анапест),  ритм,  рифма,  строфа;  афоризм.  Знание
теоретико-литературных  понятий  не  выносится  на  промежуточную  и  государственную
итоговую аттестацию;
умение рассматривать изученные произведения в рамках историко- литературного процесса
(определять  и  учитывать  при  анализе  принадлежность  произведения  к  историческому
времени,  определенному  литературному  направлению);  выявление  связи    между
важнейшими    фактами    биографии    писателей  (в  том  числе  А.С.  Грибоедова,  А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского
мировоззрения, проблематики произведений;
умение  сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с  учетом  внутритекстовых  и
межтекстовых связей),   образы   персонажей,   литературные   явления и факты, сюжеты
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;
умение  сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка,
театр, кино);

1) совершенствование    умения     выразительно     с     учетом
индивидуальныхособенностей    обучающихся)    читать,     в   том    числе     наизусть,
не  менее 12 произведений и (или) фрагментов;

2) овладение умением пересказывать прочитанное произведение,  используя  подробный,
сжатый,  выборочный,  творческий  пересказ,  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному
произведению и формулировать вопросы к тексту;

3) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии   на
литературные   темы,    соотносить    собственную    позицию с позицией автора и
мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;

4) совершенствование  умения  создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных
жанров,  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  опорой на  прочитанные
произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные
виды  цитирования;  делать  ссылки  на  источник  информации;  редактировать
собственные и чужие письменные тексты;

5) овладение умениями самостоятельно и интерпретации и оценки текстуально изученных
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художественных  произведений  древнерусской,  классической  русской  и  зарубежной
литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового
чтения,  позволяющих  воспринимать,  понимать  и  интерпретировать  смысл  текстов
разных  типов,  жанров,  назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач  и
удовлетворения  эмоциональных  потребностей  общения  с  книгой,  адекватно
воспринимать чтение слушателями, и методовэстетического анализа):

6) «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия
Д.И.  Фонвизина  «Недоросль»;  повесть  Н.М.  Карамзина  «Бедная  Лиза»;  басни  И.А.
Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова  «Горе
от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман
в  стихах  «Евгений  Онегин»,  роман  «Капитанская  дочка»,  повесть  «Станционный
смотритель»;  произведения  М.Ю.  Лермонтова:  стихотворения,    «Песня    про  царя
Ивана    Васильевича,    молодого    опричника и удалого купца Калашникова», поэма
«Мцыри»,  роман  «Герой  нашего  времени»;  произведения  Н.В.  Гоголя:  комедия
«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета, Н.А. Некрасова;

7) «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил»  М.Е.  Салтыкова-
Щедрина;  по  одному  произведению  (по  выбору)  следующих  писателей:  Ф.М.
Достоевский,  И.С.  Тургенев,  Л.Н.  Толстой,  Н.С.  Лесков;  рассказы  А.П.  Чехова;
стихотворения  И.А.  Бунина,  А.А.  Блока,  В.В.  Маяковского,  С.А.  Есенина,  А.А.
Ахматовой,  М.И.  Цветаевой,  О.Э.  Мандельштама,  Б.Л.  Пастернака;  рассказ  М.А.
Шолохова «Судьба человека»; поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные
главы);  рассказы  В.М.  Шукшина:  «Чудик»,  «Стенька  Разин»;  рассказ  А.И.
Солженицына  «Матренин  двор»,  рассказ  В.Г.  Распутина  «Уроки  французского»;  по
одному  произведению  (по  выбору)  А.П.  Платонова,  М.А.  Булгакова;  произведения
литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в
том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов,   В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А.
Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.
Тендряков);  не  менее  чем трех поэтов  по выбору (в  том числе  Р.Г.  Гамзатов,  О.Ф.
Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А.
Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М.
Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;

8) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

9) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать
свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;

10) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с
приобретением опыта публичного представления полученных результатов);

11) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные  системы  в  электронной  форме,  подбирать  проверенные  источники  в
библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ,
соблюдать правила информационной безопасности.

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области
«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях  и  реальных  жизненных  условиях,  должны  отражать  сформированность
иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  допороговом  уровне  в  совокупности  ее
составляющих  -  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  метапредметной
(учебно-познавательной) и должны обеспечивать:
овладение  основными видами речевой  деятельности  в  рамках  следующего  тематического
содержания  речи:  Моя  семья.  Мои  друзья.  Свободное  время  современного  подростка.
Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства
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массовой  информации  и  Интернет.  Родная  страна  и  страна/страны  изучаемого  языка.
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:
говорение:  уметь  вести  разные  виды диалога  в  стандартных  ситуациях  общения  (диалог
этикетного  характера,  диалог-побуждение  к  действию,  диалог-расспрос,  диалог-обмен
мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника
в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами
или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,
повествование/сообщение)  объемом  10-12  фраз  с  вербальными  и  (или)  невербальными
опорами  или  без  них  в  рамках  тематического  содержания  речи;  передавать  основное
содержание  прочитанного/прослушанного  текста;  представлять  результаты  выполненной
проектной работы объемом 10-12 фраз;
аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  звучащие  до  2  минут  несложные
аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные  незнакомые  слова  и  неизученные  языковые
явления,  не  препятствующие  решению  коммуникативной  задачи,  с  разной  глубиной
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации;
смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида,
жанра  и  стиля  объемом  450-500  слов,  содержащие  незнакомые  слова  и  отдельные
неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи,  с
различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания
(определять  тему,  главную  идею  текста,  цель  его  создания),  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные
для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать
несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы,  схемы)  и  понимать  представленную  в  них
информацию;
письменная  речь:  заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные сведения,  в
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное
сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в
стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом
100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст;
преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант
представления  информации;  представлять  результаты  выполненной  проектной  работы
объемом 100-120 слов;
овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их
ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  применять  правила  отсутствия
фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать
вслух  небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов,  построенные в  основном на
изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей
интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного
мексико-грамматического  материала)  и  пунктуационными навыками (использовать  точку,
вопросительный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения,  апостроф,  запятую  при
перечислении;  пунктуационно  правильно  оформлять  прямую  речь;  пунктуационно
правильно оформлять электронное сообщение личного характера);
знание  и  понимание  основных  значений  изученных  лексических  единиц  (слова,
словосочетания,  речевые  клише),  основных  способов  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и
различных  коммуникативных  типов  предложений  изучаемого  иностранного  языка;
выявление  признаков  изученных  грамматических  и  лексических  явлений  по  заданным
существенным  основаниям;  овладение  логическими  операциями  по  установлению
существенного  признака  классификации,  основания  для  сравнения,  а  также  родовидовых
отношений,  по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и
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индуктивных  умозаключений,  в  том  числе  умозаключений  по  аналогии  в  отношении
грамматики изучаемого языка;
овладение навыками употребления   в устной   и письменной   речи не менее 1350 изученных
лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  включая  500  лексических
единиц,  освоенных на  уровне  начального  общего  образования,  образования  родственных
слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии;
овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных
морфологических  форм и  синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка  в
рамках  тематического  содержания  речи  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной
задачей;
овладение  социокультурными  знаниями  и  умениями:  знать/понимать  речевые  различия  в
ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания
речи  и  использовать  лексико-грамматические  средства  с  учетом  этих  различий;
знать/понимать  и  использовать   в  устной  и  письменной речи  наиболее  употребительную
тематическую  фоновую  лексику  и  реалии  страны/стран  изучаемого  языка  (основные
национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности
посещения гостей,  традиции в питании);  иметь элементарные представления о различных
вариантах  изучаемого  иностранного  языка;  иметь  базовые  знания  о  социокультурном
портрете  и  культурном  наследии  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка;
представлять родную   страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной
культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;
овладение  компенсаторными  умениями:  использовать  при  говорении  переспрос;  при
говорении и письме -  перифраз/толкование,  синонимические средства,  описание предмета
вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную,
догадку;
развитие  умения  классифицировать  по  разным  признакам  (в  том  числе  устанавливать
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной
тематики;
развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,
явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики;
формирование  умения  рассматривать  несколько  вариантов  решения  коммуникативной
задачи в продуктивных видах речевой деятельности;
формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении
коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности;
приобретение  опыта  практической  деятельности  в  повседневной  жизни:  участвовать  в
учебно-исследовательской,  проектной  деятельности  предметного  и  межпредметного
характера  с  использованием  иноязычных  материалов  и  применением  ИКТ;  соблюдать
правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети
Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;
знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов
России;
достигать  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями
иностранного  языка,  людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной
принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между
народами, людьми разных культур.
Предметные  результаты  по  предметной  области  «Математика  и  информатика»  должны
обеспечивать:
По    учебному    предмету     «Математика»     (включая  учебные  курсы  «Алгебра»,
«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне):

умение  оперировать  понятиями:  множество,  подмножество,  операции  над  множествами;
умение  оперировать  понятиями:  граф,  связный  граф,  дерево,  цикл,  применять  их  при
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решении  задач;  умение  использовать  графическое  представление  множеств  для  описания
реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;
умение  оперировать  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема,  доказательство;  умение
распознавать  истинные  и  ложные  высказывания,  приводить  примеры  и  контрпримеры,
строить высказывания и отрицания высказываний;
умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость
натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и
десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число,
иррациональное число, арифметический квадратный корень;
умение  выполнять  действия  с  числами,  сравнивать  и  упорядочивать  числа,  представлять
числа  на  координатной  прямой,  округлять  числа;  умение  делать  прикидку  и  оценку
результата вычислений;
умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный
корень,  многочлен,  алгебраическая  дробь,  тождество;  знакомство  с  корнем  натуральной
степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых,
дробно-рациональных  выражений  и  выражений  с  корнями,  разложение  многочлена  на
множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и
разности;
умение  оперировать  понятиями:  числовое  равенство,  уравнение  с  одной  переменной,
числовое неравенство,  неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные
уравнения,  дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных
уравнений,  линейные  неравенства  и  их  системы,  квадратные  и  дробно-рациональные
неравенства с  одной переменной,  в том числе при решении задач из других предметов и
практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость
для изображения решений уравнений, неравенств и систем;
умение  оперировать  понятиями:  функция,  график  функции,  нули  функции,  промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения
функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция,
квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить
графики  функций,  использовать  графики  для  определения  свойств  процессов  и
зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение
выражать формулами зависимости между величинами;
умение  оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  и  геометрическая
прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего
члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни;
умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли
и части,  движение,  работу,  цену товаров и стоимость покупок и услуг,  налоги, задачи из
области  управления  личными  и  семейными  финансами);  умение  составлять  выражения,
уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и
оценивать правдоподобность полученных результатов;
умение  оперировать  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник,  равнобедренный  и  равносторонний
треугольники,прямоугольный  треугольник,  медиана,  биссектриса  и  высота  треугольника,
четырехугольник,  параллелограмм,  ромб,  прямоугольник,  квадрат,  трапеция;  окружность,
круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том
числе  из  повседневной    жизни,  на  нахождение  геометрических  величин с  применением
изученных свойств фигур и фактов;
умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность
и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция,
подобие фигур, подобные треугольники, симметрия   относительно   точки   и   прямой;
умение  распознаватьравенство,  симметрию  и  подобие  фигур,  параллельность  и
перпендикулярность прямых в окружающем мире;
умение оперировать понятиями:  длина, расстояние,  угол (величина угла,  синус  и косинус
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угла  треугольника),  площадь;  умение  оценивать  размеры  предметов  и  объектов  в
окружающем  мире;  умение  применять  формулы  периметра  и  площади  многоугольников,
длины  окружности  и  площади  круга,  объема  прямоугольного  параллелепипеда;  умение
применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему
Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей;
умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с
помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному
описанию;
умение  оперировать  понятиями:  прямоугольная  система  координат;  координаты  точки,
вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов;
умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в
том числе из других учебных предметов и реальной жизни;
умение  оперировать  понятиями:  столбиковые  и  круговые  диаграммы,  таблицы,  среднее
арифметическое,  медиана,  наибольшее и  наименьшее значения,  размах числового набора;
умение  извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,  представленную  в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире;
умение  оперировать  понятиями:  случайный опыт (случайный эксперимент),  элементарное
событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события;
умение  находить  вероятности  случайных  событий  в  опытах  с  равновозможными
элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с
использованием  правила  умножения;  умение  оцениватьвероятности  реальных  событий  и
явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем
мире  и  в  жизни;  знакомство  с  понятием  независимых  событий;  знакомство  с  законом
больших чисел и его ролью в массовых явлениях;
умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи,  приводить примеры
математических  закономерностей  в  природе  и  жизни,  распознавать  проявление  законов
математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов
в отечественной и всемирной истории.
По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне):
владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации,
алгоритм,  модель,  цифровой  продукт  и  их  использование  для  решения  учебных  и
практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и
скорости передачи данных;
умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами
счисления;  записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных
системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними;
умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных
принципов  кодирования  информации  различной  природы:  текстовой  (на  углубленном
уровне: в различных кодировках), графической, аудио;
владение  понятиями:  высказывание,  логическая  операция,  логическое  выражение;  умение
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания,
определять  истинность  логических  выражений,  если  известны  значения  истинности
входящих  в  него  переменньlх,  строить  таблицы  истинности  для  логических  выражений;
записывать логические выражения на изучаемом языке программирования;
развитие  алгоритмического  мышления  как  необходимого  условия  профессиональной
деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств;
умение  составлять,  выполнять  вручную  и  на  компьютере  несложные  алгоритмы  для
управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на
одном  из  языков  программирования  (Python,  С++,  Паскаль,  Java,  С#,  Школьный
Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с
использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать
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константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных);
анализировать  предложенный  алгоритм,определять,  какие  результаты  возможны  при
заданном  множестве  исходных  значений;  умение  записать  на  изучаемом  языке
программирования алгоритмыпроверки делимости одного целого числа на другое, проверки
натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов,
минимумов,  суммы  числовой  последовательности;сформированность  представлений  о
назначении  основных  компонентов  компьютера;  использование  различных  программных
систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; умение соотносить информацию
о  характеристиках  персонального  компьютера  с  решаемыми  задачами;  представление  об
истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей;
владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать
с  файловой  системой  персонального  компьютера  с  использованием  графического
интерфейса,   а   именно:   создавать,   копировать,перемещать, переименовывать, удалять и
архивировать  файлы  и  каталоги;  владение  умениями  и  навыками  использования
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  поиска,  хранения,  обработки  и
передачи  и  анализа  различных  видов  информации,  навыками  создания  личного
информационного  пространства;  владение  умениями  пользования  цифровыми  сервисами
государственных услуг,  цифровыми образовательными сервисами;умение выбирать способ
представления  данных в соответствии с поставленной задачей  (таблицы, схемы,  графики,
диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные таблицы для
обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона
таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в электронных
таблицах  формулы  для  расчетов  с  использованием  встроенных  функций,  абсолютной,
относительной,  смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного
моделирования  в  простых  задачах  из  разных  предметных  областей;сформированность
представлений  о  сферах  профессиональной  деятельности,  связанных  с  информатикой,
программированием и современными информационно- коммуникационными технологиями,
основанными  на  достижениях  науки  и  IT-отрасли;  освоение  и  соблюдение  требований
безопасной  эксплуатации  технических  средств  информационно-коммуникационных
технологий;
умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе
с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии
поведения в сети;
умение  использовать  различные  средства  защиты  от  вредоносного  программного
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети
Интернет,  в  том  числе  умение  защищать  персональную  информацию  от
несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с
учетом основных технологических и социально- психологических аспектов использования
сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов,
опасность вредоносного кода);
умение  распознавать  попытки  и  предупреждать  вовлечение  себя  и  окружающих  в
деструктивные  и  криминальные  формы  сетевой  активности  (в  том  числе  кибербуллинг,
фишинг).
По учебному предмету «История»:
умение  определять  последовательность  событий,  явлений,  процессов;  соотносить  события
истории разных стран и народов с историческими периодами,  событиями региональной и
мировой  истории,  события  истории  родного  края  и  истории  России;  определять
современников исторических событий, явлений, процессов;
умение  выявлять  особенности  развития  культуры,  быта  и  нравов  народов  в  различные
исторические эпохи;
овладение  историческими  понятиями  и  их  использование  для  решения  учебных  и
практических задач;
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умение  рассказывать  на  основе  самостоятельно  составленного  плана  об  исторических
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и
их  участниках,  демонстрируя  понимание  исторических  явлений,  процессов  и  знание
необходимых фактов, дат, исторических понятий;
умение  выявлять  существенные  черты  и  характерные  признаки  исторических  событий,
явлений, процессов;
умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи
исторических  событий,  явлений,  процессов  изучаемого  периода,  их  взаимосвязь  (при
наличии)  с  важнейшими  событиями  XX  -  начала  XXI  вв.  (Февральская  и  Октябрьская
революции  1917  г.,  Великая  Отечественная  война,  распад  CCCP,  сложные  1990-e  годы,
возрождение  страны  с  2000-x  годов,  воссоединение  Крыма  с  Россией  2014  года);
характеризовать итоги и историческое значение событий;
умение  сравнивать  исторические  события,  явления,  процессы  в  различные  исторические
эпохи;
умение  определять  и  аргументировать  собственную  или  предложенную  точку  зрения  с
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;
умение  различать  основные  типы  исторических  источников:  письменные,  вещественные,
аудиовизуальные;
умение  находить  и  критически  анализировать  для  решения  познавательной  задачи
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их
полноту и достоверность,  соотносить  с  историческим периодом;  соотносить  извлеченную
информацию с  информацией из  других  источников  при изучении  исторических  событий,
явлений,  процессов;  привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с  историческими
источниками;
умение  читать  и  анализировать  историческую  карту/схему;  характеризовать  на  основе
анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять
информацию,  представленную    на  исторической  карте/схеме,  с  информацией  из  других
источников;
умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической  информации;
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм;
умение  осуществлять  с  соблюдением  правил  информационной  безопасности  поиск
исторической  информации  в  справочной  литературе,  сети  Интернет  для  решения
познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации;
приобретение  опыта  взаимодействия  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского
общества:  гуманистических и демократических ценностей,  идей мира и взаимопонимания
между народами,  людьми  разных культур;  уважения  к  историческому наследию  народов
России.
По учебному курсу «История России»:
Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до
1914  года;  выдающихся  деятелей  отечественной  и  всеобщей  истории;  важнейших
достижений  культуры  и  систем  ценностей,  сформировавшихся  в  ходе  исторического
развития, в том числе по истории России:
Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Образование  Руси:  Исторические  условия  образования  государства  Русь.  Формирование
территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его
значение. Византийское наследие на Руси.
Русь  в  конце  Х  -  начале  XII  в.:  Территория,  органы  власти,  социальная  структура,
хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной
Европы,  колонизация  Русской  равнины.  Территориально-  политическая  структура  Руси.
Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя
политика и международные связи. Древнерусская культура.
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Русь  в  середине  XII  -  начале  XIII  в.:  Формирование  системы  земель  -  самостоятельных
государств.  Эволюция общественного строя и права.  Внешняя политика русских земель в
евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры.
Русские  земли  в  середине  XIII  -  XIV  в.:  Борьба  Руси  против  монгольского  нашествия.
Судьбы  русских  земель  после  монгольского  завоевания.  Система  зависимости  русских
земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией
крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское
княжество  во  главе  героической  борьбы русского  народа  против  ордынского  господства.
Православная  церковь  в  ордынский  период  русской  истории.  Культурное  пространство
русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая
Орда. Межкультурные связи и коммуникации.
Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг
Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение
Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация
зависимости  от  Орды.  Расширение  международных  связей  Московского  государства.
Принятие  общерусского  Судебника.  Формирование  единого  аппарата  управления.
Культурное пространство единого государства.
Россия в  XVI веке:  Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы. Отмирание
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей.
Органы  государственной  власти.  Унификация  денежной  системы.  Местничество.
Государство и церковь.
Реформы  середины  XVI  в.  Земские  соборы.  Формирование  органов  местного
самоуправления. Отечественная война 1812 года. Внешняя политика России в XVI в.
Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян.
Формирование вольного   казачества.   Многонациональный   состав   населения.
Культурное пространство России в XVI в.
Опричнина:  сущность,  результаты  и  последствия.  Россия  в  конце  XVI  в.  Пресечение
династии Рюриковичей.
Смута  в  России:  Смутное  время  начала  XVII  в.,  дискуссия  о  его  причинах,  сущности  и
основных  этапах.  Самозванцы  и  самозванство.  Перерастание  внутреннего  кризиса  в
гражданскую  войну.  Вступление  в  войну  против  России  Речи  Посполитой.  Подъем
национально-освободительного  движения.  Освобождение  Москвы  в  1612  году.  Земский
собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного
времени.
Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный
раскол.  Экономическое  развитие  России  в  XVII  в.  Социальная  структура  российского
общества.  Русская  деревня  в  XVII  в.  Юридическое  оформление  крепостного  права.
Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха
Великих географических  открытий и русские  географические  открытия.  Начало освоения
Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной
элиты. Развитие образования и научных знаний.
Россия  в  эпоху  преобразований  Петра  I:  Причины  и  предпосылки  преобразований.
Экономическая  политика  Петра  І.  Роль  государства  в  создании  промышленности.
Социальная  политика.  Консолидация  дворянского  сословия,  повышение  его  роли  в
управлении  страной.  Реформы управления.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра І. Социальные
движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований.
Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов.
Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 rr.
Россия  в  1760-1790-x  гг.:  «Просвещенный  абсолютизм»,  его  особенности  в  России.
Политическое  развитие.  Промышленность.  Финансы.  Сельское  хозяйство.  Внутренняя  и
внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение
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социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной
мысли.
Внешняя  политика  России  в  период  правления  Екатерины  II,  ее  основные  задачи,
направления, итоги.
Влияние  идей  Просвещения  на  культурное  пространство  Российской  империи в  XVIII  в.
Русская  культура  и  культура  народов  России.  Культура  и  быт  российских  сословий.
Российская наука. Отечественное образование.
Внутренняя и внешняя политика Павла І. Ограничение дворянских привилегий. Российская 
империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале царствования. 
Проекты либеральных реформ. Негласный
комитет.  Реформы  государственного  управления.  Внешняя  политикжнейшее  событие
отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и
охранительныетенденции  во  внутренней  политике.  Движение  и  восстание  декабристов.
Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-
экономическое  развитие  России  в  первой  половине  XIX  в.  Рост  городов.  Начало
промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление
официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос.
Общественная  жизнь  в  1830-1850-e  гг.  Этнокультурный  облик  страны.  Национальная
политика.  Кавказская  война.  Внешняя  политика  России  в  период  правления  Николая  І.
Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  Великие реформы 1860-
1870-x гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и
религиозная  политика.  Общественное   движение в  период правления.  Многовекторность
внешней политики империи.
Внутренняя  политика  Александра  III.  Реформы  и  «контрреформы».  Национальная  и
религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство
в  экономику.  Промышленный  подъем  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.  Индустриализация  и
урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880-
1890-x  rr.  Основные регионы  Российской  империи  и  их  роль  в  жизни  страны.  Внешняя
политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в.
Россия  на  пороге  XX  в.:  динамика  и  противоречия  развития.  Демография,  социальная
стратификация.  Разложение сословных структур.  Формирование новых социальных страт.
Имперский  центр  и  национальные  регионы.  Система  власти.  Николай  II.  Общественно-
политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм.
Первая российская революция 1905-1907 rr. Начало парламентаризма в России. «Основные
Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907-
1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II.
«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры
начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в.
По   учебному    курсу    «Всеобщая    история»:   Происхождение    человека.
Первобытное общество.
История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток.
Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек.  Древний Египет,  Месопотамия,
Финикия,  Палестина,  Персидская  держава,  Древняя  Индия,  Древний  Китай.  Культура  и
религия стран Древнего Востока.
Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции.
Культура эллинистического мира.
Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства.
История  Средних  веков  и  раннего  Нового  времени:  Периодизация  и  характеристика
основных  этапов.  Социально-экономическое  и  политическое  развитие  стран  Европы  в
Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные
отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама.
Великие  географические  открытия.  Возникновение  капиталистических  отношений  в
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Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.
Реформация и контрреформация в Европе.
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV -
XVII вв.
Внутриполитическое  развитие  Османской империи,  Индии,  Китая,  Японии в  конце  XV -
XVII вв.
Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические
и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.
Международные  отношения  в  конце  XV  -  XVII  вв.  Культура  и  картина  мира  человека
раннего Нового времени.
История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов.
Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.
Социально-экономическое развитие Англии вXVIII в.
Промышленный переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в.
Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская
революция XVIII в.
Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее
состав. Создание королевства Пруссия.
Характерные черты международных отношений XVIII в.  Война  за  независимость
британских колоний в Северной Америке и образование США.
Создание  колониальных  империй.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Османской  империи,
Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке.
Политическоеи социально-экономическое развитие европейскихстран в XIX- начале XX в.
Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий.
Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии.
США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США.
Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX 
в.
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 
Японии в XIX - начале XX в.
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. Международные отношения в 
XIX в.
Развитие науки, образования и культуры в Новое время.

По учебному предмету «Обществознание»:
освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его
взаимодействия с другими людьми,  важности семьи как базового социального института;
характерных  чертах  общества;  содержании  и  значении  социальных  норм,  регулирующих
общественные  отношения,  включая  правовые  нормы,  регулирующие  типичные  для
несовершеннолетнего  и  членов  его  семьи  общественные  отношения  (в  том числе  нормы
гражданского,  трудового  и  семейного  права,  основы  налогового  законодательства);
процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной,
духовной  и  политической  сферах  жизни  общества;  основах  конституционного  строя  и
организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина
Российской  Федерации  (в  том  числе  несовершеннолетнего);  системе  образования  в
Российской  Федерации;  основах  государственной  бюджетной  и  денежно-  кредитной,
социальной  политики,  политики  в  сфере  культуры  и  образования,  противодействии
коррупции  в  Российской  Федерации,  обеспечении  безопасности  личности,  общества  и
государства, в том числе от терроризма и экстремизма;
умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том
числе  защита  человеческой  жизни,  прав  и  свобод  человека,  семья,  созидательный  труд,
служение  Отечеству,  нормы  морали  и  нравственности,  гуманизм,  милосердие,
справедливость,  взаимопомощь,  коллективизм,  историческое  единство  народов  России,
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преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт;
умение  приводить  примеры  (в  том  числе  моделировать  ситуации)  деятельности  людей,
социальных  объектов,  явлений,  процессов  определенного  типа  в  различных  сферах
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного
типа  социальных  отношений;  ситуаций,  регулируемых  различными  видами  социальных
норм,  в  том  числе  связанных  с  правонарушениями  и  наступлением  юридической
ответственности; связи политических потрясений и социально- экономического кризиса в
государстве;

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;
умение  сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  сравнения)  деятельность
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни,
их элементы и основные функции;
умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в
различных  сферах  общественной  жизни,  их  элементов  и  основных  функций,  включая
взаимодействия  общества  и  природы,  человека  и  общества,  сфер  общественной  жизни,
гражданина  и  государства;  связи  политических  потрясений  и  социально-экономических
кризисов в государстве;
умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности,
взаимосвязей  явлений,  процессов  социальной  действительности,  в  том  числе  для
аргументированного  объяснения  роли  информации  и  информационных  технологий  в
современном  мире;  социальной  и  личной  значимости  здорового  образа  жизни,  роли
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;
необходимости  правомерного  налогового  поведения,  противодействия  коррупции;
проведения  в  отношении  нашей  страны  международной  политики  «сдерживания»;  для
осмысления  личного  социального  опыта  при  исполнении  типичных  для
несовершеннолетнего социальных ролей;
умение  с  опорой  на  обществоведческие  знания,  факты  общественной  жизни  и  личный
социальный опыт определять  и аргументировать с  точки зрения социальных ценностей и
норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;
умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические  задачи,
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы
формирования, накопления и инвестирования сбережений;
овладение  смысловым  чтением  текстов  обществоведческой  тематики,  позволяющим
воспринимать,  понимать  и  интерпретировать  смысл  текстов  разных  типов,  жанров,
назначений  в  целях  решения  различных  учебных  задач,  в  том  числе  извлечений  из
Конституции  Российской  Федерации  и  других  нормативных  правовых  актов;  умение
составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу,
диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;
овладение приемами поиска и извлечения социальной информации(текстовой, графической,
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе
учебных  материалов)  и  публикаций  средств  массовой  информации  (далее  -  СМИ)  с
соблюдением правил информационной безопасности при работе  в  сети Интернет;  умение
анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать  и  критически  оценивать
социальную  информацию,  включая  экономико-  статистическую,  из  адаптированных
источников  (в  том  числе  учебных  материалов)  и  публикаций  СМИ,  соотносить  ее  с
собственными  знаниями  о  моральном  и  правовом  регулировании  поведения  человека,
личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы,
подкрепляя их аргументами;
умение  оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  с  точки  зрения  их
соответствия  моральным,  правовым  и  иным  видам  социальных  норм,  экономической
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рациональности  (включая  вопросы,  связанные  с  личными  финансами  и
предпринимательской  деятельностью,  для  оценки  рисков  осуществления  финансовых
мошенничеств,  применения  недобросовестных  практик);  осознание  неприемлемости  всех
форм антиобщественного поведения;
приобретение  опыта  использования  полученных  знаний,  включая  основы  финансовой
грамотности,  в  практической  (включая  выполнение  проектов  индивидуально  и  в  группе)
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина,
прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления
личного  финансового  плана;  для  выбора  профессии  и  оценки  собственных  перспектив  в
профессиональной  сфере;  для  опыта  публичного  представления  результатов  своей
деятельности  в  соответствии  с  темой  и  ситуацией  общения,  особенностями  аудитории  и
регламентом;
приобретение  опыта  самостоятельного  заполнения  формы  (в  том  числе  электронной)  и
составления  простейших  документов  (заявления,  обращения,  декларации,  доверенности,
личного финансового плана, резюме);
приобретение  опыта  осуществления  совместной  деятельности,  включая  взаимодействие  с
людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе
национальных  ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и
демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми
разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.

По учебному предмету «География»:освоение и применение системы знаний о размещении и
основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании
качества  жизни  человека  и  окружающей  его  среды  на  планете  Земля,  в  решении
современных  практических  задач  своего  населенного  пункта,  Российской  Федерации,
мирового сообщества,  в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места
географической науки в системе научных дисциплин;
освоение  и  применение  системы  знаний  об  основных  географических  закономерностях,
определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах;
овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии
и    их    использование    для    решения    учебных и практических задач;
умение   сравнивать   изученные   географические    объекты,    явления и процессы на основе
выделения их существенных признаков;
умение  классифицировать  географические  объекты  и  явления  на  основе  их  известных
характерных свойств;
умение  устанавливать  взаимосвязи  между  изученными  природными,  социальными  и
экономическими  явлениями  и  процессами,  реально  наблюдаемыми  географическими
явлениями и процессами;
умение  использовать  географические  знания  для  описания  существенных  признаков
разнообразных  явлений  и  процессов  в  повседневной  жизни,  положения  и
взаиморасположения объектов и явлений в пространстве;
умение    объяснять    влияние    изученных    географических    объектов и явлений на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),
необходимые для решения учебных, практико- ориентированных задач, практических задач в
повседневной жизни;
умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;
умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
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разных географииеских условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
умение  решать  практические  задачи  геоэкологического  содержания  для  определения
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения иулучшения, задачи в
сфере  экономической  географии  для  определения  качества  жизни  человека,  семьи  и
финансового благополучия.
Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные предметы» должны
обеспечивать:
По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне):

понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений
о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о
системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об
эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о
вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов
окружающего мира, развитие техники и технологий;
знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи,
об  атомно-молекулярной  теории  строения  вещества,  о  физической  сущности  явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и   квантовых);   умение   различать
явления    (равномерное  и  неравномерное  движение,  равноускоренное  прямолинейное
движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие
материальной точки и твердого тела,  передача давления твердыми телами,  жидкостями и
газами,  плавание  тел,  колебательное  движение,  резонанс,  волновое  движение,  тепловое
движение  частиц  вещества,  диффузия,  тепловое  расширение  и  сжатие,  теплообмен  и
тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и
конденсация,  электризация  тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,  действия
электрического  тока,  короткое  замыкание,  взаимодействие  магнитов,  электромагнитная
индукция,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  прямолинейное
распространение,  отражение и преломление света,  дисперсия света,  разложение светового
излучения  в  спектр,  естественная  радиоактивность,  радиоактивные  превращения  атомных
ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и
на  основе  опытов,  демонстрирующих  данное  физическое  явление;  умение  распознавать
проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные
свойства/признаки;
владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование
их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления   и
процессы,   используя     фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон
Архимеда,  правило  рычага,  золотое  правило  механики,  законы  изменения  и  сохранения
механической  энергии,  уравнение  теплового  баланса,  закон  сохранения  импульса,  закон
сохранения электрического
заряда,  принцип  относительности  Галилея,  принцип  суперпозиции  сил,  законы  Ньютона,
закон   всемирного   тяготения,   теорема о кинетической энергии, закон Гука,  основные
положения молекулярно- кинетической теории строения вещества,  закон Кулона, принцип
суперпозиции  электрических  полей,  закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля-Ленца,
законы  прямолинейного  распространения,  отражения  и  преломления  света);  умение
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины;
умение  проводить  прямые  и  косвенные  измерения  физических  величин  (расстояние,
промежуток  времени,  масса  тела,  объем,  сила,  температура,  относительная  влажность
воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых
измерительных приборов;  понимание неизбежности погрешностей физических измерений;
умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии
измерений и учитывать погрешность измерений;
владение  основами методов научного  познания  с учетом соблюдения правил безопасного
труда:
наблюдение  физических  явлений:  умение  самостоятельно  собирать  экспериментальную
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установку  из  данного  набора  оборудования  по  инструкции,  описывать  ход  опыта  и
записывать его результаты, формулировать выводы;
проведение  прямых  и  косвенных  измерений  физических  величин:  умение  планировать
измерения,  самостоятельно  собирать  экспериментальную  установку  по  инструкции,
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной
погрешности результатов измерений;
проведение  несложных  экспериментальных  исследований;  самостоятельно  собирать
экспериментальную  установку  и  проводить  исследование  по  инструкции,  представлять
полученные  зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  учитывать
погрешности, делать выводы по результатам исследования;
понимание  характерных  свойств  физических  моделей  (материальная  точка,  абсолютно
твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома,
нуклонная  модель  атомного  ядра)  и  умение  применять  их  для  объяснения  физических
процессов;
умение     объяснять     физические     процессы     и     свойства     тел, в том числе и в
контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-
следственные  связи  и  строить  объяснение  с  опорой  на  изученные  свойства  физических
явлений, физические законы, закономерности и модели;
умение  решать  расчетные задачи  (на  базе  2-3  уравнений),  используя  законы и формулы,
связывающие  физические  величины,  в  частности,  записывать  краткоеусловие     задачи,
выявлять    недостающие    данные,    выбирать     законы и формулы, необходимые для ее
решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность
полученного  значения  физическойвеличины;  умение  определять  размерность  физической
величины, полученной при решении задачи;
умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых
приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;
умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности   при   обращении   с   бытовыми   приборами и техническими устройствами,
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
опыт  поиска,  преобразования  и  представления  информации  физического  содержания  с
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать
информацию  физического  содержания  в  сети  Интернет,  самостоятельно  формулируя
поисковый  запрос;  умение  оцениватьдостоверность  полученной  информации  на  основе
имеющихся знаний и дополнительных источников;  умение использовать  при выполнении
учебных  заданий  научно-  популярную  литературу  физического  содержания,  справочные
материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми
навыками  преобразования  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;  умение
создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  на  основе  информации  из
нескольких источников;
умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать
задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели,
осуществлять  в  соответствии  с  планом  собственную    деятельность  и  совместную
деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его;
представления  о  сферах  профессиональной  деятельности,  связанных  с  физикой  и
современными  технологиями,  основанными  на  достижениях  физической  науки,
позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу
своей будущей профессиональной деятельности.

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне):
представление  о  закономерностях  и  познаваемости  явлений  природы,  понимание

30



объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания,
компонента  общей  культуры  и  практической  деятельности  человека  в  условиях
современного общества; понимание места химии среди других естественных наук;
владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления
формул  неорганических  веществ,  уравнений  химических  реакций;  владение  основами
химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения
учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов
п молекул;
владение  системой  химических  знаний  и  умение  применять  систему  химических  знаний,
которая включает:
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и
сложное  вещество,  однородная  и  неоднородная  смесь,  относительные  атомная  и
молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид,
кислота,  основание,  соль  (средняя),  химическая  реакция,  реакции  соединения,  реакции
разложения,  реакции  замещения,  реакции  обмена,  тепловой  эффект  реакции,  экзо-  и
эндотермические  реакции,  раствор,  массовая  доля  химического  элемента  в  соединении,
массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический
слой атома, атомная орбиталь, радиус атома,  валентность,  степень окисления,  химическая
связь,  электроотрицательность,  полярная  и  неполярная  ковалентная  связь,  ионная  связь,
металлическая  связь,  кристаллическая  решетка  (атомная,  ионная,  металлическая,
молекулярная),  ион,  катион,  анион,  электролит  и  неэлектролит,  электролитическая
диссоциация,  реакции  ионного  обмена,  окислительно-  восстановительные  реакции,
окислитель    и    восстановитель,  окисление  и  восстановление,  электролиз,  химическое
равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор,
предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы;
основополагающие  законы  химии:  закон  сохранения  массы,  периодический  закон  Д.И.
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;
теории  химии:  атомно-молекулярная  теория,  теория  электролитической  диссоциации,
представления       о       научных       методах        познания, в том числе экспериментальных и
теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций;
представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома,
электроотрицательность),  простых  и  сложных  веществ  от  положения  элементов  в
Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения
атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми
характеристиками строения атомов химическихэлементов (состав и заряд ядра, общее число
электронов),  распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех
периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы;
умение  классифицировать  химические  элементы,  неорганические  вещества  и  химические
реаіщии;  определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  вид
химической связи и тип кристаллической структуры  в соединениях,  заряд иона,  характер
среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель;
умение  характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ  (кислород,
озон,  водород,  графит,  алмаз,  кремний,  азот,  фосфор,  cepa,  хлор,  натрий,  калий,  магний,
кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода,
аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I- НА групп, алюминия,
меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора
(III  и  V),  серы  (IV  и  VI),  сернистая,  серная,  азотистая,  азотная,  фосфорная,  угольная,
кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ
в зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств,
возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ
и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду;
умение   составлять   молекулярные   и   ионные   уравнения    реакций (в том числе реакций
ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические
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свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих
генетическую взаимосвязь между ними;
умение  вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  массовую
долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество
вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических
реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции;
владение  основными методами научного  познания  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование)  при  изучении  веществ  и  химических  явлений;  умение  сформулировать
проблему и предложить пути ее решения; знание основ      безопасной    работы с
химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием;
наличие  практических  навыков  планирования  и  осуществления  следующих  химических
экспериментов:
изучение  и  описание  физических  свойств  веществ;  ознакомление  с  физическими  и
химическими  явлениями;опыты,  иллюстрирующие  признаки  протекания  химических
реакций; изучение способов разделения смесей;
получение кислорода и изучение его свойств; получение водорода и изучение его свойств;
получение  углекислого  газа  и  изучение  его  свойств;  получение  аммиака  и  изучение  его
свойств;
приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества;
исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; применение
индикаторов (лакмуса,  метилоранжа и фенолфталеина)для определения характера среды в
растворах кислот и щелочей;
изучение  взаимодействия  кислот  с  металлами,  оксидами  металлов,  растворимыми  и
нерастворимыми основаниями, солями;
получение нерастворимых оснований;
вытеснение одного металла другим из раствора соли;
исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;
решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений»;
решение экспериментальных задач по теме«Электролитииеская диссоциация»;
решение экспериментальных задач по теме«Важнейшие неметаллы и их соединения»;
решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»;
химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена;
качественные  реакции  на  присутствующие  в  водных  растворах  ионы:  хлорид-,  бромид-,
иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония,
магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка;
умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и
таблиц и выявлять эмпирические закономерности;
владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной
жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды;
понимание  вреда  (опасности)  воздействияна  живые  организмыопределенных  веществ,
способов  уменьшения  и  предотвращения  их  вредного  воздействия;  понимание  значения
жиров, белков, углеводов для организма человека;
владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать
изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы,
продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти)
в быту, сельском хозяйстве, на производстве;
умение  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми  химическими  явлениями  и
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять
причины  многообразия  веществ;  умение  интегрировать  химические  знания  со  знаниями
других учебных предметов;
представление  о  сферах  профессиональной  деятельности,  связанных  с  химией  и
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит
обучающимся  рассматривать  химию  как  сферу  своей  будущей  профессиональной
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деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на
уровень среднего общего образования;
наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно-
популярная  литература,  словари,  справочники,  интернет-ресурсы);  умение  объективно
оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении.

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне):
Формирование  ценностного  отношения  к  живой  природе,  к  собственному  организму;
понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира;
умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность мивого, называть
отличия  живого  от  неживого,  перечислять  основные  закономерности  организации,
функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития
органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о
современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции;
владение  основами  понятийного  аппарата  и  научного  языка  биологии:спользование
изученных  терминов,  понятий,  теорий,  законов  и  закономерностей  для  объяснения
наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;
понимание  способов  получения  биологических  знаний;  наличие  опыта  использования
методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов:
наблюдение, описание, проведение несложных биологическихопытов и экспериментов, в том
числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;
умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том
числе  вирусы,  бактерии,  растения,  грибы,  животные):  строение,  процессы
жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека;
умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение,
сходства  и  отличия  человека  от  животных,  характеризовать  строение  и  процессы
жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим
факторам;
умение  описывать  клетки,    ткани,    органы,    системы    органов  и  характеризовать
важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека;
сформированность  представлений  о  взаимосвязи  наследования  потомством  признаков  от
родительских  форм  с  организацией  клетки,  наличием  в  ней  хромосом  как  носителей
наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;
сформированность  представлений  об  основных  факторах  окружающей  среды,  их  роли  в
жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе;
сформированность  представлений  об  экосистемах  и  значении  биоразнообразия;  о
глобальных  экологических  проблемах,  стоящих  перед  человечеством  и  способах  их
преодоления;
умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-
следственные  связи,  проводить  расчеты,  делать  выводы  на  основании  полученных
результатов;
умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения
живых систем, явлений и процессов живой природы;
понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологическихнаук;
владение  навыками работы с  информацией  биологического  содержания,представленной  в
разной  форме  (в  виде  текста,  табличных  данных,  схем,  графиков,  диаграмм,  моделей,
изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности;
умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или
проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему,
гипотезу,  ставить  задачи,  выбирать  адекватные  методы  для  их  решения,  формулировать
выводы; публично представлять полученные результаты;
умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;
сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по
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сохранению  биоразнообразия  и  охране  природных  экосистем,  сохранению  и  укреплению
здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;
умение  использовать  приобретенные  знания  и  навыки  для  здорового  образа  жизни,
сбалансированного  питания  и  физической  активности;  неприятие  вредных  привычек  и
зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;
овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений
и ухода за домашними животными.
этики биомедицинских исследований и клинических испытаний;
умение  характеризовать  признаки  растений  и  животных,  объяснять  наличие  в  пределах
одного  вида  растений  и  животных  форм,  контрастных  по  одному  и  тому  же  признаку,
различать среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация,
хромосома,  геном;  умение  свободно  оперировать  понятиями  фенотип,  генотип,
наследственность  и  изменчивость,генетическоеразнообразие,  генетические  ресурсы
растений, животных и микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать   качественные
и количественные  задачи,  используя  основные наследуемые  и  ненаследуемые  показатели
сравниваемых  особей;  понимание  принципов  современных  методов  создания  сортов
растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; понимание целей и задач селекции
и  биотехнологии,  основныепринципы  и  требования  продовольственной  безопасности  и
биобезопасности;
понимание  особенностей  надорганизменного  уровня  организации  жизни;  умение
оперировать  понятиями  микрофлора,  микробиом,  микросимбионт;  умение  свободно
оперировать знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных
и человека и о причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными
циклами  и  организацией  геномов  вирусов,  бактерий,  простейших  и  паразитических
насекомых;  понимание  принципов  профилактики  и  лечения  распространенных
инфекционных заболеваний   животных   и   человека    и принципов борьбы с патогенами и
вредителями растений;
интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета
на  уровне  среднего  общего  образования  для  будущей  профессиональной  деятельности  в
области  биологии,  медицины,  экологии,  ветеринарии,  сельского  хозяйства,  пищевой
промышленности, психологии, искусства, спорта.

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно- нравственной культуры
народов России» должны обеспечивать:
понимание   вклада   представителей   различных    народов    России в формирования ее
цивилизационного наследия;
понимание ценности  многообразиякультурных укладов народов, Российской Федерации;
поддержку   интереса   к  традициям   собственного  народаи  народов,  проживающих  в
Российской Федерации;
знание  исторических  примеров  взаимопомощи  и  сотрудничества  народов
Российской Федерации;
формирование  уважительного  отношения  к  национальным  и  этническим  ценностям,
религиозным чувствам народов Российской Федерации;
осознание  ценности  межнационального  и  межрелигиозного  согласия;  формирование
представлений  об  образцах  и  примерах  традиционного  духовного  наследия  народов
Российской Федерации.
Предметные результаты по предметной области «Основы духовно- нравственной культуры
народов  России»  конкретизируются  Организацией  с  учетом  выбранного  по  заявлению
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из
перечня,  предлагаемого  Организацией,  учебного  курса  (учебного  модуля)  по  указанной
предметной области, предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные
особенности региона.
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Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать:
По учебному предмету «Изобразительное искусство»:
сформированность  системы  знаний:  в  области  основ  изобразительной  грамоты
(конструктивный  рисунок;  перспективное  построение  изображения;  передача  формы
предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы);
о  различных  художественных  материалах  в  изобразительном  искусстве;  о  различных
способах  живописного  построения  изображения;  о  стилях  и  различных  жанрах
изобразительного   искусства; о   выдающихся   отечественных    и зарубежных художниках,
скульпторах  и  архитекторах;  о  создании  выразительного  художественного  образа  и
условности  языка  изобразительного  искусства;  о  декоративно-прикладном  искусстве
(народное  искусство  и  произведения  современных  художников  декоративно-прикладного
искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики;
сформированность  умений:  создавать  выразительные  декоративно-  обобщенные
изображения  на  основе  традиционных  образов;  владеть  практическими  навыками
выразительного   использования   формы,   объема,   цвета,    фактуры и других средств в
процессе  создания  в  конкретном  материале  плоскостных  или  объемных  декоративных
композиций;  выбирать  характер  линий  для  создания  ярких,  эмоциональных  образов  в
рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные
худомественные материалы; создавать образы,  используя  все выразительные возможности
цвета;  изображать  сложную  форму  предмета  (силуэт)  как  соотношение  простых
геометрических  фигур  с  соблюдением  их  пропорций;  строить  изображения  простых
предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы
и  эмоциональное  напряжение  в  композиции;  воспроизводить  предметы  и  явления
окружающей  реальности  по  памяти  и  представлению  (в  доступной  форме);  выбирать  и
использовать  различные  художественные  материалы  для  передачи  собственного
художественного замысла; создавать творческие работы в материале; вырамать свои мысли
изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов
малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы
костюмов,  эскизы  графических  композиций,  эскизы  декоративных  панно);  использовать
информационно- коммуникационные технологии в создании художественных проектов;
выполнение учебно-творческих   работ   с применением   различных материалов и техник.

По учебному предмету «Музыка»:
Характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной
культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства
на уровне общности идей, тем, художественных образов;
характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных
черт  и  образцов  творчества  русских  и  зарубежных  композиторов,  видов  оркестров  и
инструментов;
умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики,
образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения  современных
композиторов;умение  выразительно  исполнять  народные  песни,  песни  композиторов-
классиков и современных композиторов (в xope и индивидуально), воспроизводить мелодии
произведений инструментальных и вокальных жанров;
умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета
в творчестве различных композиторов;
умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды xopa и оркестра.
Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу предметных  результатов
освоения модулей предметов предметной области «Искусство».
Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество
часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области «Искусство» (с
учетом возможностей материально-технической базы Организации).
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Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Технология»  предметной  области
«Технология» должны обеспечивать:
сформированность  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры  и  культуры  труда;  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного
развития  общества;  понимание  социальных  и  экологических  последствий  развития
технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта;
сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания
трендов  технологического  развития,  в  том  числе  в  сферецифровых  технологий  и
искусственного  интеллекта,  роботизированных  систем,  ресурсосберегающей  энергетики  и
другим  приоритетным  направлениям  научно-  технологического  развития  Российской
Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками
синтеза новых технологических решений;
овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач,  моделирования,  конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,
знаниями правил выполнения графической документации;
сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач;
сформированность  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
сформированность  представлений  о  мире    профессий,    связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу предметных  результатов
освоения модулей учебного предмета «Технология».
Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество
часов  для  освоения  обучающимися  модулей  учебного  предмета  «Технология»  (с  учетом
возможностей материально-технической базы Организации).

Предметные  результаты  по  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы
безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать:
По учебному предмету «Физическая культура»: 
формирование  привычки  к  здоровому  образу  жизни  и  занятиям  физической  культурой
умение  планировать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  и  строить
индивидуальные программы оздоровления и физического развития;
умение  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью
с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  обучающихся,  планировать
содержание этих занятий, включать их в ремим учебного дня и учебной недели;
организацию  самостоятельных  систематических  занятий  физическими  упражнениями  с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
умение  оказывать  первую  помощь  при  травмах  (например:  извлечение  и  перемещение
пострадавших,  проведение  иммобилизации  с  помощью  подручных  средств,  выполнение
осмотра  пострадавшего  на  наличие  наружных  кровотечений  и  мероприятий  по  их
остановке);
умение  проводить  мониторинг  физического  развития  и  физической  подготовленности,
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей,
оценивать  состояние  организма  и  определять  тренирующее  воздействие  занятий
физическими  упражнениями,  определять  индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,
контролировать  направленность  ее  воздействия  на  организм  во  время  самостоятельных
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занятий  физическими  упражнениями;умение  выполнять  комплексы  общеразвивающих  и
корригирующих  упражнений;  владение  основами  технических  действий  и  приемами
различных видов спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности;
умение  повышать  функциональные  возможности  систем  организма  при  подготовке  к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу предметных  результатов
освоения модулей учебного предмета «Физическая культура».
Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество
часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая культура» (с
учетом  возможностей  материально-технической  базы  Организации  и  природно-
климатических условий региона).

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:
сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и
умений,  системного  и  комплексного  понимания  значимости  безопасного  поведения  в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;
сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,
исключающего  употребление  наркотиков,  алкоголя,  курения  и  нанесения  иного  вреда
собственному здоровью и здоровью окружающих;
сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков  личного  участия  в
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;
понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении  государственной  и
международной  безопасности,  обороны    страны,  в  противодействии  основным  вызовам
современности:  терроризму,  экстремизму,  незаконному  распространению  наркотических
средств;
сформированность  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответственного  отношения  к
выполнению конституционного долга - защите Отечества;
знание  и  понимание  роли  государства  и  общества  в  решении  задачи  обеспечения
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;
понимание  причин,  механизмов  возникновения  и  последствий  распространенных  видов
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  которые  могут  произойти  во  время  пребывания  в
различных средах (в помещении, на улице, на природе, вобщественных местах и на массовых
мероприятиях,  при коммуникации,  при воздействии рисков культурной среды); овладение
знаниями  и умениями  применять  и  (или)  использовать  меры и  средства  индивидуальной
защиты,  приемы  рационального  и  безопасного  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях;
освоение  основ  медицинских  знаний  и  владение  умениями  оказывать  первую  помощь
пострадавшим  при  потере  сознания,  остановке  дыхания,  наружных  кровотечениях,
попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела,
ожогах, отморожениях, отравлениях;
умение  оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и  принимать
обоснованные    решения    в    опасной    (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных
условий и возможностей;
освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории
проживания;
овладение    знаниями    и     умениями     предупреждения     опасных и чрезвычайных
ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в
общественных местах и  на  массовых мероприятиях,  при коммуникации,  при воздействии
рисков культурной среды).

37



Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу предметных  результатов
освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения
обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Требования  к  предметным,  метапредметным  и  личностным  результатам  освоения
обучающимися с OB3 определяются впримерных адаптированных  основных
образовательных  программах  основного  общего  образования  овладение  знаниями  и
умениями применять и (или) использовать меры и средства индивидуальной защиты, приемы
рационального  и  безопасного  поведения  в  опасных и чрезвычайных ситуациях;  освоение
основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим
при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных
тел в верхние дыхательные пути, травмахразличных областей тела, ожогах, отморожениях,
отравлениях;
умение  оценивать  и  прогнозировать  неблагоприятные  факторы  обстановки  и  принимать
обоснованные    решения    в    опасной    (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных
условий и возможностей;освоение основ экологической культуры, методов проектирования
собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных
рисков на территории проживания;
овладение    знаниями    и     умениями     предупреждения     опасных и чрезвычайных
ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в
общественных местах и  на  массовых мероприятиях,  при коммуникации,  при воздействии
рисков культурной среды).
Достижение  результатов  освоения  программы  основного  общего  образования
обеспечивается  посредством  включения  в  указанную  программу предметных  результатов
освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Школа   вправе  самостоятельно  определять  последовательность  модулей  для  освоения
обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

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

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

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  направлена  на  обеспечение
качества основного образования в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ».

Основными функциями системы оценки являются:
ориентация  образовательного  процесса на  достижение  планируемых  результатов

освоения образовательной программы основного общего образования;
обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять управление

образовательным процессом.
Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с

требованиями  Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  (с
целью  итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности  МКОУ  «Нижнеозернинская
СОШ»  и  педагогических  кадров  (соответственно  с  целями  аккредитации  и  аттестации).
Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования разного уровня. 

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основным  объектом  системы  оценки  результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы.
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В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ».
реализует уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации  индивидуальной
работы с  учащимися.  Он реализуется  как  по  отношению  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию
оценки обеспечивается структурой планируемых результатов,  в которых выделены блоки:
«Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».  Достижение
планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,  выносится  на
итоговую оценку, которая осуществляется 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
МКОУ «Нижнеозернинская СОШ») 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 блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых  результатов:
базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня
свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение
базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  и  усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 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.). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Организация  и  содержание  внутренней  оценки  индивидуальных  образовательных

достижений обучающихся направлены на: 
-  оценку  уровня  сформированности  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов образования;
-  оценку  динамики  формирования  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов образования.
Внутренняя оценка включает:
- текущий контроль (в том числе тематический); 
- промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности;
- оценку проектной деятельности обучающихся.
Оценка  динамики  формирования  предметных,  метапредметных  и  личностных

результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного
мониторинга образовательных достижений.

К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация,
- независимая оценка качества образования
- мониторинговые исследования разного уровней.
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов.
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным  объектом  оценки  личностных  результатовв  основной  школе  служит

сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие  три
основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые
установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не
выносится  на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых
исследований.  

Инструментарий  для  них  разрабатывается  централизованно  на  федеральном  или
региональном  уровне  и  основывается  на  профессиональных  методиках  психолого-
педагогической диагностики.

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе  «Личностные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий. 

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

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

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) 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  и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению
должны  быть  привлечены  специалисты,  не  работающие  в  данном  образовательном
учреждении  и  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия
различных управленческих решений. 

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

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

социального окружения, общественно-полезной деятельности;
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3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной

траектории,  в  том  числе  выбор  направления  профильного  образования,  проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;

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

В оценке личностных результатов используются методы педагогической диагностики,
анкетирование, наблюдение. 

Данные  о  достижении  этих  результатов  могут  являться  составляющими  системы
внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся,  однако  любое  их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только  в  соответствии  с  Федеральнымзаконом  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных
данных». 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне
основного общего образования.

Личностные результаты Диагностическая 
база

(инструментарий)

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

Методика  изучения  мотивации
обучения  школьников  (5-  9
классы)  

2.  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 

Опросник  диагностики
способности к эмпатии,  авторы
А.Мехрабиена,  Н.Эпштейна  (7
класс) 

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

1.Диагностика  нравственной
воспитанности  по  методике
М.И.Шиловой (6 класс) 
2.  Изучение  ценностных
ориентаций  личности  (по
модификации  методики  В.А.
Ядова – Р. Рокича) (9 класс) 

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

Диагностика  коммуникативной
толерантности  (В.В.Бойко)  (8
класс) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни Индекс отношения к здоровью  
(по методике В. Ясвина,  С.
Дерябо)
(5-9 класс)  

Результаты  педагогической  диагностики  используются  в  работе  классного
руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  В
характеристике  отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества
ученика,  даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  направлений  профильного
обучения при переходе на уровень обучения СОО. 

Любое  использование  данных,  полученных  в  ходе  мониторинговых  исследований,
возможно  только  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О
персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их

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

найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»
программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.

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

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

найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных

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

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных
результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,
тематических) по всем предметам.

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено
достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или
нецелесообразно  проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня
сформированности  метапредметных  результатовв  системе  внутришкольного  мониторинга
образовательных  достижений  все  вышеперечисленные  данные  (способность  к
сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  проблем  и  др.)  наиболее  целесообразно
фиксировать  и  анализировать  в  соответствии  с  разработанными  образовательным
учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;

б) системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках
текущего  и  тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного
мониторинга  образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
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- 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.
Итоговой проект представляет собой учебный проект,  выполняемый обучающимся в

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

Результатом (продуктом)  проектной деятельности  может  быть  любая  из  следующих
работ:

а) письменная работа (эссе, реферат,  аналитические материалы, обзорные материалы,
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.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной  деятельности  на  данном этапе образования  и  в  соответствии  с  особенностями
образовательной организации. 

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.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  следующих
процедур с использованием оценочного инструментария: 

№ Оценочные
процедуры

Оцениаемые
результаты

Инстрментарий/форма
представления результатов

Периодич
ность

1 2 3 4 5

1 Стартовая 
диагностика

Сформированнос
ть регулятивных, 
коммуникативны
х и
познавательных 
учебных 
действий

Комплексная работа /
Сводный лист результатов 
выполнения работы

Ежегодно
2 раза в год

декабрь,
май
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2 Текущее оценивание 
метапредметных 
результатов

Сформированнос
ть смыслового 
чтения и умений 
работать с 
информацией

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

ежегодно
(апрель-

май)

3 Оценивание 
выполнения 
групповых или 
индивидуальных 
проектов, 
реализуемых рамках 
внеурочной 
деятельности

Сформированнос
ть регулятивных, 
коммуникативны
х и 
познавательных 
учебных 
действий

Карта занятости учащихся в 
проекте (руководитель выделяет
основные виды деятельности,  
направленные на формирование 
и развитие разных групп УУД, и
отмечает для каждого учащегося
знаком (+) те из них, в которых 
он принимал  участие;

Карта наблюдения 
метапредметных результатов 
проекта;

Лист самооценки или лист 
взаимооценки.

(Руководитель проекта 
самостоятельно определяет 
набор инструментов) / Сводный 
анализ результатов проекта

1 раз в
полгода

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» или на школьной конференции.  

Основной  процедурой  достижения  метапредметных  результатов  является  защита
индивидуального  проекта.  Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных
областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную). 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад); 

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; 

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

так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности и описаны в соответствующем локальном акте школы.  

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя. 
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Требования  к  организации  проектной  деятельности  в МКОУ  «Нижнеозернинская
СОШ».

 С 5 по 7 классы проектная деятельность учащихся организована в рамках внеурочной
деятельности и представлены в основном групповые проекты. 

Карта  наблюдения  за  особенностями  общения  и  учеников  в  процессе  совместного
выполнения проекта. Для наблюдения за работой группы и заполнения листа наблюдений
приглашаются старшеклассники – по одному-два человека на каждую группу или родители.
Функции  наблюдателей:  заполнение  листов  наблюдений  за  работой  групп.  Наблюдатели
должны заранее ознакомиться с листами наблюдений и пройти инструктаж. 
Наблюдение  за  особенностями  общения  и  взаимодействия  ведется  по  следующим
параметрам: 

Планирование Отметки в карте наблюдений ставятся в начале занятия (в
первые 10 - 15 минут) 

Распределение заданий и обязанностей Отметки в карте наблюдений ставятся по истечении 25 – 30
мин после начала 

Соответствие исполнения проекта плану Отметки в карте наблюдений ставятся по истечении 25 – 30
мин после начала 

Контроль продвижения по заданию Отметки  в  карте  наблюдений  ставятся  ближе  к  концу
занятия  (по  истечении  30-35  мин)  по  результатам
наблюдения в ходе всего урока 

Представление результатов Отметки  в  карте  наблюдений  ставятся  в  конце  занятия  (в
последние 10-15 мин) 

Конфликты и их разрешение Отметки  в  карте  наблюдений  ставятся  в  конце  занятия  (в
последние 5 мин) по результатам наблюдения в ходе всего
урока 

Особенности поведения и коммуникации
ученика 

Отметки  в  карте  наблюдений  ставятся  в  конце  занятия  (в
последние 5 мин) по результатам наблюдения в ходе всего
урока 

По  каждому  параметру  отмечаются  результаты  наблюдений  за  каждым  учеником
данной группы и за группой в целом. 

Организация  проектной  деятельности  учащихся  8-9  классов  в  рамках  выполнения
индивидуальных проектов. В 8 классе учащимся предоставляется возможность выполнить
пробный  индивидуальный  проект,  а  в  9  классе  каждый  учащийся  выполняет
индивидуальный проект. В апреле все педагоги школы, работающие в 5-11 классах, обязаны
предоставить  не  менее  одной  темы  для  выполнения  проекта  учащимися  8-9  классов  с
небольшой  аннотацией  к  проекту.  Темы  проектов  утверждаются  на  заседании  Научно-
методического Совета. В мае перечень тем и их руководителей выставляется на сайте школы
для открытого выбора учащимися 8-9 классов. Учащиеся сами выбирают как тему проекта,
так и руководителя проекта. В сентябре-октябре издается приказ,  в котором закрепляются
учащиеся, темы проектов и руководители проектов. 

Критерии оценки индивидуального проекта: 
1) Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  прогноза,  модели,
макета,  объекта,  творческого  решения.  Данный  критерий  в  целом  включает  оценку
сформированности познавательных учебных действий. 

2) Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3) Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
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использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4) Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить и оформить выполненную работу,  представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы. 

Вывод  об  уровне  сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной
записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом
в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  выделяем  два  уровня  сформированности
навыков  проектной  деятельности:  базовый  и  повышенный.  Главное  отличие  выделенных
уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта,
выявление  и  фиксация  в  ходе  защиты  того,  что  обучающийся  способен  выполнять
самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей
оценочной деятельности. 

В случае выдающихся проектов комиссия готовит особое заключение о достоинствах
проекта,  которое  предъявляется  при  поступлении  в  профильные  классы.  Таким  образом,
качество  выполненного  проекта  и  предлагаемый  подход  к  описанию  его  результатов
позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя или
для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до
конца,  ответственность  и  другие  качества,  формируемые  в  школе.  В  документ
государственного образца об уровне образования - аттестат об основном общем образовании
— отметка выставляется  согласно  требованиям законодательства.  Результаты выполнения
индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное основание при зачислении
выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного
обучения.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  предметных результатов.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»,  которое  утверждается  педагогическим
советом и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  -  это  систематическая  проверка
учебных  достижений  обучающихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

В зависимости от особенностей предмета рабочие программы учебных предметов (в
соответствии  с  УМК)  могут  предусматривать  устные,  письменные  и  практические
контрольные работы. 

1.3.3.1 Текущий контроль   
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  (далее  –  текущий  контроль)

представляет  собой  совокупность  мероприятий,  включающих  планирование  текущего
контроля  по  отдельным  учебным  предметам  учебного  плана  основной  образовательной
программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ,
проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных
работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых
в целях:

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их
роста в течение учебного года; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям
ФГОС; 
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-  выявления  индивидуально  значимых  и  иных  факторов  (обстоятельств),
способствующих  или  препятствующих  достижению  обучающимися  планируемых
образовательных  результатов  освоения  соответствующей  основной  образовательной
программы;

-  изучения  и  оценки  эффективности  методов  (методик),  форм  и  средств  обучения,
используемых в образовательной деятельности;

-  принятия  организационно-педагогических  и  иных решений по совершенствованию
образовательной деятельности в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ».

 Предметом текущего контроля является способность  обучающихся решать учебные
задачи  с  использования  средств  релевантных  содержанию  соответствующих  учебных
предметов, в том числе на основе межпредметных действий. Под средствами, релевантными
содержанию учебного предмета понимаются:

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи,
понятия,  факты,  методы),  усвоение  которых  принципиально  необходимо  для  успешного
обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;

-  действия  с  предметным  содержанием  (предметные  действия),  предполагающие
использование  адекватных  знаково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,
группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала;
установление  связей  (в  том  числе  причинно-следственных)  и  аналогий;  поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  в  МКОУ «Нижнеозернинская  СОШ»
проводится: 

поурочно,  потемно  в  форме:  самостоятельных,  проверочных,  контрольных  работ,
диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных ответов, защиты
проектов, тестирования, защиты рефератов с выставлением обучающимся индивидуальных
текущих отметок по результатам выполнения данных работ.

 Промежуточный контроль - по учебным четвертям и (или) полугодиям: четвертные
отметки  во  II –  IX классах  (в  I классах  -  безотметочная  система,  в  X -  XI классах  –
полугодовые) успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок по учебным
предметам,  выставленных  обучающимся  в  течение  соответствующей  учебной  четверти
(учебного  полугодия).  Продолжительность  периодов  ежегодно  определяется  календарным
учебным  графиком,  который  согласовывается  с  муниципальным  органом  управления
образования  и  утверждается  приказом директора  образовательного  учреждения  до начала
учебного года. 

 В  интересах  оперативного  управления  процессом  обучения  учитель,  помимо
контрольных  работ,  вправе  проводить  иные  работы с  целью  выявления  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении
отдельных  обучающихся.  Количество,  сроки  и  порядок  проведения  проверочных
устанавливается учителем самостоятельно в соответствии с рекомендациями методических
материалов по предмету к данному УМК.

 Перечень  контрольных  работ,  проводимых  в  течение  учебного  года,  определяется
рабочими  программами  учебных  предметов  с  учетом  планируемых  образовательных
(предметных,  метапредметных)  результатов  освоения  соответствующей  основной
образовательной программы.

Перечень  контрольных работ,  проводимых в течение  учебной четверти  (полугодия),
определяется календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей
программы соответствующего учебного предмета и доводится до сведения обучающихся не
позднее одной недели со дня начала учебной четверти (полугодия).

  Содержание и порядок проведения контрольных работ, включая порядок проверки и
оценки  результатов  их  выполнения,  соответствует  рекомендациям  УМК,  по  которому
составлена рабочая программа педагога.
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Ход  и  результаты  выполнения  отдельной  контрольной  работы,  соответствующие
предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок
успеваемости: 

5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла –
«неудовлетворительно», кроме обучающихся 1-го класса. 

Установленное  время  и  место  проведения  контрольной  работы,  а  также  перечень
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного
выполнения  данной  работы,  требования  к  выполнению  и  (или)  оформлению  результатов
выполнения  (критерии,  используемые  при  выставлении  текущей  отметки  успеваемости)
доводятся  учителем  до  сведения  обучающихся  не  позднее,  чем  за  два  рабочих  дня  до
намеченной даты проведения работы. 

Индивидуальные отметки успеваемости,  выставленные обучающимся по результатам
выполнения  контрольных  работ,  заносятся  в  классный  журнал.  Отметки  за  контрольные
работы проставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа. За комплексные
контрольные  работы  отметка  в  журнал  не  выставляется,  работа  хранится  в  портфолио
обучающихся.

Поурочный и потемный контроль определяется педагогами МКОУ «Нижнеозернинская
СОШ» самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов  общего образования (по уровням образования),  индивидуальных особенностей
обучающихся соответствующего класса (группы), содержанием образовательной программы.

 В  случае,  если  критерии  оценивания  и  (или)  нормы оценки  прописаны  в  рабочей
программе  (в  соответствии  с  требованиями  и  критериями  УМК)  по  учебному  предмету,
курсу,  модулю,  учитель  использует  их  при  осуществлении  оценивания,  если  нет  -
руководствуется Положением.

  Четвертные  (полугодовые)  отметки  успеваемости  обучающихся  выводятся  по
окончании соответствующего учебного периода на основе текущих отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в классный журнал.

Четверные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании
соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в классный (электронный) журнал, по результатам выполнения
контрольных работ и др., проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения
соответствующих  учебных  предметов.  Четвертная  (полугодовая)  отметка  успеваемости
обучающегося  по  учебному  предмету  определяется  как  средневзвешенная.  Дробный
результат округляются до целых: «неудовлетворительно» с 2 до 2,4, «удовлетворительно» с
2,5 до 3,59, «хорошо» с 3,6 до 4,59, «отлично» с 4,6 до 5,00.

 Для  осуществления  гуманистических  подходов  к  обучению  и  воспитанию
обучающихся  в  течение  первых  2  недель  учебного  года  рекомендуется  фиксировать
толькоположительные достижения по учебным предметам.

 Текущий  контроль  успеваемости  и  четвертная  (полугодовая)  отметка  успеваемости
обучающихся по индивидуальным учебным планам, осуществляется только по предметам,
включенным в этот план.

  Оценивание предметов части, формируемой участниками образовательных отношений
учебного  плана  школы,  осуществляется  посредством  проверки  полноты  и  качества
выполненных  работ,  завершающейся  дачей  необходимых  индивидуальных  рекомендаций
обучающимся по достижению планируемых образовательных результатов согласно основной
общеобразовательной  программе  учебного  предмета.   Отметки  успеваемости  по  данным
учебным  предметам  выставляются  и  выводятся  в  соответствии  с  требованиями  и
критериями,  представленными  в  авторской,  или  в  рабочей  программе  педагога,  или  в
соответствии с локальным документом .

Перечень  предметов  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
учебного плана, текущая аттестация которых осуществляется по пятибалльной шкале.

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой
организации  занятий,  особенностями  выбранного  направления.  Оценивание  внеучебных
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достижений  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  внеурочной
деятельности.

1.3.3.2 Промежуточная аттестация   
Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся
планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного
года с целью обоснования предусмотренных законодательством  Российской Федерации в
области образования решений органов управления (самоуправления) школы, действующих в
пределах предоставленных полномочий,  о возможности,  формах и условиях продолжения
освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Сроки  и  место  проведения  комплексной  контрольной  работы,  а  также  перечень
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного
выполнения  указанной  работы,  требования  к  выполнению и оформлению результатов  их
выполнения  доводятся  учителями  до  сведения  обучающихся  и  родителей  (законных
представителей)  не позднее двух недель со дня начала четверти учебного года.

 Промежуточная  аттестация  обучающихся  V-IX классов  по  отдельным  учебным
предметам  осуществляется  путем  выставления  годовых  отметок  успеваемости  на  основе
четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего
учебного года. 

В случае,  когда  обучающийся  прибывает  в  МКОУ «Нижнеозернинская  СОШ»  и  не
имеет отметок по какому-либо предмету учебного плана, то годовая отметка выставляется в
том случае, когда предмет изучался учеником не менее двух четвертей.

 Обучающиеся,  временно  (в  течение  учебного  года)  обучающиеся  в  санаторно-
оздоровительных  учреждениях,  реабилитационных  и  иных  общеобразовательных
учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. Проведение
текущего  контроля  не  допускается  сразу  после  длительного  пропуска  занятий  по
уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.

Годовая  отметка  успеваемости  выводится  как  среднее  арифметическое  четвертных
отметок учащегося и округляется по правилам математического округления. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  предметам  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  школы,  осуществляется  в
соответствии с п. 2.13. настоящего Положения. 

 При  пропуске  обучающимся  по  уважительной  причине  более  половины  учебного
времени,  отводимого  на  изучение  учебного  предмета,  обучающийся  имеет  право  на
переноссрока  проведения  промежуточной  аттестации.  Новый  срок  проведения
промежуточной  аттестации  определяется  Педагогическим  советом  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ»  с учетом учебного плана на основании заявления обучающегося
(его родителей, законных представителей).

Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий, результаты
выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данного обучающегося.

Ответственность  за  прохождение  пропущенного  учебного  материала  возлагается  на
обучающегося, его родителей (законных представителей).

 При  наличии  медицинского  заключения,  освобождающего  обучающегося  от
практической  части  по  предмету  «Физическая  культура»  по  состоянию  здоровья  на  весь
учебный  период,  обучающийся  работает  с  теоретической  частью  по  предмету,
предложеннойучителем.  На основании данной работы выставляются  отметки  за  четверть,
учебный год.

 Для  обучающихся,  обучающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,  сроки  и
порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяется  индивидуальным  учебным
планом.
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 Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях  методических
объединений,  методических  оперативных  совещаниях  при  заместителе  директора  по  УР,
совещаниях при директоре, Педагогического совета.

 Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной
аттестации  или  с  итоговой  отметкой  по  учебному  предмету,  рассматриваются  в
установленном  порядке  конфликтной  комиссией  образовательного  учреждения.  Для
пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается
комиссия  из  трех  человек,  которая  в  форме  экзамена  или  собеседования  в  присутствии
родителей  учащегося  определяет  соответствие  выставленной  отметки  по  предмету
фактическому уровню его знаний.  Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол
подписывается  всеми  членами  комиссии,  его  содержание  доводится  до  сведения
обучающегося и его родителей (законных представителей) под роспись.

 Промежуточная  аттестация  экстернов  проводится  в  соответствии  с  порядком,
установленнымПоложением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МКОУ  «Нижнеозернинская
СОШ».

 Перевод обучающихся из класса в класс осуществляется в соответствии с локальным
нормативным актом школы.  

Промежуточная аттестация экстернов: 
Обучающиеся,  осваивающие  основную  образовательную  программу  в  форме

самообразования  или  семейного  образования  либо  обучавшиеся  по  не  имеющей
государственной  аккредитации  образовательной  программе,  вправе  пройти  экстерном
промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию  в МКОУ  «Нижнеозернинская
СОШ».

Промежуточную  аттестацию могут  проходить  обучающиеся,  осваивающие основные
общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

–  в  форме  самообразования  (далее  –  экстерны)  обучающиеся  среднего  общего
образования. 

 Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования,
вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию
бесплатно.  При  прохождении  аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.

 Для  обучающихся,  получающих  образование  в  форме  семейного  обучения  или
самообразования,  промежуточная  аттестация  осуществляется  один  раз  в  четверть  (для
обучающихся V- IX классов).

Зачисление  экстерна  для  прохождения  промежуточной  аттестации  осуществляется
приказом  директора  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  на  основании  заявления  его
родителей  (законных  представителей)  в  порядке,  предусмотренном  федеральным
законодательством.  Процедуре  зачисления  экстерна  для  прохождения  промежуточной
аттестации в  обязательном порядке предшествует  процедура  ознакомления  его  родителей
(законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ» соответствующим приказом директора.

МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  бесплатно  предоставляет  экстерну  на  время
прохождения  промежуточной  аттестации  учебники  и  учебные  пособия,  иные  средства
обучения из библиотечного фонда МКОУ «Нижнеозернинская СОШ».

По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе
может быть предоставлена помощь педагога-психолога МКОУ «Нижнеозернинская СОШ».

Промежуточная аттестация экстерна в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» проводится: 
–  в  соответствии  с  расписанием  (графиком),  утвержденным  директором  МКОУ

«Нижнеозернинская СОШ» за 14 дней до ее проведения; 
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–  предметной  комиссией,  в  количестве  не  менее  3-х  человек,  персональный  состав
которой утверждается приказом директора МКОУ «Нижнеозернинская СОШ».

 Ход  и  итоги  проведения  промежуточной  аттестации  экстерна  оформляются
соответствующим  протоколом,  который  ведет  секретарь  указанной  комиссии.  Протокол
подписывается  всеми  членами  предметной  комиссии  по  проведению  промежуточной
аттестации,  его  содержание  доводится  до  сведения  экстерна  и  его  родителей  (законных
представителей) под роспись. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в
форме: 

Письменной промежуточной аттестации:
- комплексной контрольной работы; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
- защиты индивидуального (группового) проекта; 
- диктанта с грамматическим заданием (2 - 5-й классы); 
- контрольной работы по математике (2 - 5-й классы); 
- тестирования (6-й, 7-й, 8-й, 10-й классы); 
- письменное тестирование в форме и по материалам демо-версий ОГЭ (9-й класс). 
Устной промежуточной аттестации: 
- устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в

билетах,  выполнение  предложенных  практических  заданий  (решение  задачи,  разбор
предложения, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.). 

- защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей
его  темы  с  учетом  рекомендаций  учителя-предметника,  глубокое  изучение  избранной
проблемы, изложение выводов по теме реферата.  Не позднее,  чем за неделю до экзамена
реферат представляется обучающимся на рецензию учителю-предметнику.

 Используя программный материал, изученный за учебный период, учитель составляет
экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, группы вопросов для тестирования, с
которыми  экстерн  знакомится  не  позднее  чем  за  две  недели  до  момента  проведения
процедуры аттестации. 

Экстерн  имеет  право  оспорить  результаты  промежуточной  аттестации,  проведенной
соответствующей комиссией  МКОУ «Нижнеозернинская  СОШ»  в соответствии с  п.  3.12.
Положения. 

На  основании  протокола  проведения  промежуточной  аттестации  в  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ» результаты прохождения промежуточной аттестации экстерна по
общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за период,
курс заносятся в личное дело обучающегося. 

В  случае  неудовлетворительных  результатов  по  одному  или  нескольким  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  общеобразовательной  программы  общего  образования
соответствующего  уровня,  полученных  экстерном  при  проведении  промежуточной
аттестации,  экстерн  имеет  право  пересдать  в  порядке,  установленном  разделом  V.
Положения о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Нижнеозернинская СОШ».

Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
могут  быть  приняты  для  продолжения  обучения  в  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  в
соответствии  с  Порядком  приема,  установленным  федеральным  законодательством  при
наличии свободных мест.

В  случае  если  при  прохождении  экстерном  промежуточной  аттестации  ни  одна  из
дисциплин,  выносимых на  промежуточную  аттестацию,  не  была  оценена  аттестационной
комиссией  положительно  и  академические  задолженности  не  были  ликвидированы  в
соответствующие сроки,  директор  МКОУ «Нижнеозернинская  СОШ»  сообщает  о данном
факте Учредителю.
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Дополнительная (апелляционная) промежуточная аттестация обучающихся 
В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с

выставленной  четвертной  (полугодовой),  годовой  отметкой  по  одному  или  нескольким
предметам  проводится  дополнительная  промежуточная  аттестация  обучающихся  по
соответствующим  учебным  предметам  на  основании  письменного  заявления  родителей
(законных представителей).

Указанное заявление родителей (законных представителей) подается не позднее 7 дней
со дня выставления обучающемуся оспариваемой  отметки. 

Пересмотр  выставленной  отметки  по  предмету  осуществляется  апелляционной
комиссией,  состав  которой  утверждается  приказом  директора  МКОУ «Нижнеозернинская
СОШ».

Решение  комиссии  оформляется  протоколом  и  утверждается  приказом  директора,
протокол комиссии хранится в личном деле обучающегося.

Курсы внеурочной деятельности. 
     Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким

параметрам:  
1.Анализ  общего  состояния  внеурочной деятельности:  включенность  учащихся  в  систему
внеурочной деятельности;  
2.Эффективность внеурочной деятельности: личность школьника (портфолио ученика);  
3.Продуктивность внеурочной деятельности:  уровень достижения ожидаемых результатов;
достижения  учащихся  в  выбранных  видах  внеурочной  деятельности;  рост  мотивации  к
внеурочной деятельности.  
4.Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.

1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в соответствии  со  статьей  59

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-Ф3 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. 

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования включает две составляющие:  

-  результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений  в  соответствии  с  планируемыми
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;  

-   результаты государственной  итоговой аттестации выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе
различных мониторинговых исследований. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая
оценка  ставится  на  основе  результатов  промежуточной  аттестации.  Итоговая  оценка  по
предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования  государственного  образца  –
аттестате об основном общем образовании. 

1.3.3.4. Итоговая оценка
Итоговая  оценка   результатов  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования включает две составляющие: 
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-  результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений  в  соответствии  с  планируемыми
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 

-  результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся,  не подлежащим итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе
различных мониторинговых исследований. 

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

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг
Целью ВСОКО является получение объективной информации о функционировании и

развитии системы образования в Учреждении для принятия управленческих решений по: 
-  введению  в  действие  учебного  плана,  позволяющего  учитывать  особенности

Учреждения;
-  оптимизации  учебной,  психологический  и  физической  нагрузки  обучающихся,

проведению  в  учреждении  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья
субъектов образовательного процесса;

- обеспечению процессов дифференциации и индивидуализации обучения;
- разработке нормативно-правовой базы для развития Учреждения;
-  созданию  эффективной  экспертизы  авторских  программ  и  программ  элективных

курсов.
Основными задачами ВСОКО являются: 
1) сформировать единоепонимание критериев качества образования и подходов к его

измерению; 
2)  разработать  информационное,  аналитическое,  методическое  и  экспертное

обеспечение мониторинга системы образования; 
3)  разработать  единую  информационно  –  технологическуюбазу  системы  оценки

качества образования; 
4)  определить  формат  собираемой  информации  и  разработать  технологии  её

использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 
5) сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирование школьной службы

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
6) выявить факторы, влияющие на повышение качества образования; 
7) определить направление повышения квалификации педагогических и руководящих

работников; 
8) реализовать механизмы общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при

принятии управленческих решений в области оценки качества образования; 
9) определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за

высокое качество образования. 
 В  основувнутришкольной  системы  оценки  качества  образования  положены

принципы: 
-  реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
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-  инструментальности  и  технологичности  используемых  показателей,  минимизации  их
количества с учетом потребностей разных уровней управления системой образования; 
-  учета  индивидуальных  особенностей  развития  отдельных  обучающихся  при  оценке
результатов их обучения и воспитания; 
-  доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  образования  для  различных  групп
потребителей; 
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога.

ВСОКО включает:
- уровни оценки;
- объекты управления качеством и его оценки;
- предмет оценки;
- критерии и показатели оценки;
- технологию оценки:
- организацию оценивания;
- мотивационные механизмы управления качеством образования на основе его оценки.

Объекты оценки:
- образовательная деятельность учреждения;
- образовательные программы (качество разработки и результативность осуществления);
- обучающиеся;
- педагогические работники.

Предмет оценки:
-  качество  образовательных  результатов  (степень  соответствия  результатов  освоения
обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам);
-  качество  условий  образовательного  процесса  (качество  основных  и  дополнительных
образовательных  программ,  принятых  и  реализуемых  в  образовательном  учреждении,
качество условий реализации образовательных программ);
- эффективность управления качеством образования.

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 проведения оценки качества образования определяется в
зависимости  от  графика  реализуемых  процедур  контроля  и  оценки  качества  образования
регулируется   Положением  о  внутришкольной  системе  оценки  качества  образования
(ВСОКО) МКОУ «Нижнеозернинская СОШ».

Основными  принципами  функционирования  ВСОКО  являются:  объективность,
точность,  полнота,достаточность,  систематизированность,  оптимальность  обобщения,
своевременность.Результаты  внутришкольного  мониторинга  являются  основанием  для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации учителя. 

Предание  гласности  результатам  результата  оценки  качества  образования
осуществляется в следующих формах:
-  информирование  о  результатах  оценки  качества  образования  Учреждения,  родителей  и
обучающихся;
-  информирование о результатах  качества  оценки общественности  (в  полном объеме или
частично)  по  средством  публикации,  аналитических  докладов  о  состоянии  качества
образования на официальном сайте школы (адрес: http://noupr.edu22.info).

1.3.3.6. Портфолио учащегося.
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Формой  накопления  как  учебных,  так  и  внеучебных  результатов  и  достижений
школьников  является  Портфолио,  которое  информационно  обеспечивает  достижения
индивидуального  прогресса  ученика,  документально  демонстрирует  его  способности,
культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки  динамики учебной и творческой
активности учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений творческой инициативы,  а  также  уровня  высших 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 ведётся  самим обучающимся  совместно  с классным руководителем и при
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в печатном  виде в
течение  всех лет  обучения  в  основной школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,
используются  для  дачи  рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Ведение  портфолио  осуществляется  на  основе  Положения  о  портфолио  индивидуальных
достижений обучающегося

Цель портфолио:
-  отслеживание,  учёт  и  оценивание  индивидуальных  образовательных  достижений

учащихся и их динамики;
- повышение образовательной активности обучающихся.
 Задачи портфолио:
-  раскрытие и реализация индивидуальных способностей обучающихся;
-  поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающихся, их активности

и самостоятельности;
-  осуществление контроля за различными видами деятельности обучающихся;
-  развитие у обучающихся навыков рефлексивной и оценочной деятельности;
-формирование  у  обучающихся  умения  ставить  цели,  планировать,

организовывать,контролировать  собственную  деятельность,  осуществлять  самоанализ
индивидуальных достижений;

-  содействие идивидуализации образования обучающихся;
-  способствование успешной социализации обучающихся.
Назначение портфолио:
-  для  обучающихся,  осваивающих основную  образовательную  программу основного

общего образования – сбор информации о достижениях в различных видах деятельности,
повышение образовательной и общественной активности обучающихся,  уровня осознания
ими своих целей,  потребностей,  возможностей,  личностных качеств,  оценка готовности  к
обучению  на  уровне  среднего  общего  образования,  определение  дальнейшего  профиля
обучения.

Структура и содержание Портфолио:
- «Моя визитная карточка»;
- «Мои учебные достижения»;
- «Мои спортивные достижения»;
- «Мои творческие достижения»;
- «Мои личностные достижения»;
- «Моя социальная активность».

Оценка деятельности школы
Оценка результатов деятельности МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» осуществляется в

ходе  аккредитации,  в  рамках  аттестации  педагогических  работников.  Она  проводится  на
основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования и с учётом: 
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- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);  
- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
- особенностей контингента обучающихся. 

ВСОКО  предполагает  широкое  участие  в  осуществлении  оценочно-познавательной
деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов.

ВСОКО  обеспечивает  реализацию  прав  родительской  общественностии
профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений, представителей
государственно-общественных  органов  управления,  по  включению  в  систему  оценки
качества образования на всех ее уровнях. 

Общественная  экспертиза  качества  образования  способствует  соответствию
требований,  предъявляемых к качеству образования,  социальным ожиданиям и интересам
общества и развитию механизмов независимой экспертизы качества образования. 

Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 
- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 
-  общий  уровень  духовного,  нравственного,  социального  и  культурного  развития
обучающихся школы; 
-  условия,  созданные  в  образовательном  учреждении  в  целях  сохранения  и  укрепления
психического, психологического и физического здоровья обучающихся; 
-  качество  профессиональной  деятельности  педагогических  работников  и  руководителей
образовательных учреждений; 
- эффективность управления школой, в т.ч. – в финансово-экономической сфере. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образования
осуществляется  посредством  публикаций  публичных  и  аналитических  докладов
общеобразовательного учреждения о состоянии качества образования на сайте школы.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки

В ходе процедуры
аккредитации. 

В  рамках  аттестации
педагогических кадров

Результаты  итоговой  оценки  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего
образования  учитывая:  результаты
мониторинговых исследований разного уровня
(федерального,  регионального,
муниципального);  условия  реализации
основной  образовательной  программы
основного  общего  образования;  особенности
контингента обучающихся.

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

II. Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении основного общего образования.

Структура  настоящей  программы развития  универсальных учебных  действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о
целях,  понятиях  и  характеристиках  УУД,  планируемых  результатах  развития
компетентности  обучающихся,  а  также  описания  особенностей  реализации  направления
учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  и  описание  содержания  и  форм
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание
программы  включено  описание  форм  взаимодействия  участников  образовательного
процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и
реализацией программы. 

56



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

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении  основного
общего образования в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» 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); 
-  овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской
и проектной деятельности; 
-  формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего  пользования,  включая
владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском,  построением  и
передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Целью  программы развития  УУД  является  обеспечение  организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода,  положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие
задачи:
-  организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по  развитию
универсальных учебных действий в основной школе; 
-  реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
-  включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность
обучающихся; 
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-  обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития  универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
возрастного развития. 

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить  ученика  учиться»  трансформируется  в  новую  задачу  для  основной  школы  –
«инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2.  Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и  внешкольной
деятельностью,  а  также  места  отдельных  компонентов  универсальных  учебных
действий в структуре образовательного процесса

К принципам формирования УУД отнесятся следующие: 
-  формирование  УУД  –  задача,  сквозная  для  всего  образовательного  процесса  (урочная,
внеурочная деятельность); 
- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным
содержанием; 
-  преемственность по отношению к уровню НОО, но с  учетом специфики подросткового
возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость
различных  социальных  практик,  исследовательской  и  проектной  деятельности,
использования ИКТ;  
-отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (говорить о
формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 
-  при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность,  наличие
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к уровню НОО программа развития УУД сохраняет преемственность,
однако  следует  учитывать,  что  учебная  деятельность  в  основной  школе  приближается  к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле,
работая  на  этапе  основной  школы,  педагог  должен  удерживать  два  фокуса:
индивидуализацию  образовательного  процесса  и  умение  инициативно  разворачивать
учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  УУД  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД  в  школе  проводятся  занятия  в
разнообразных  формах:  уроки  одновозрастные  и  разновозрастные;  занятия,  тренинги,
проекты,  практики,  семинары  с  постепенным  расширением  возможностей  обучающихся
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение  задачи  формирования  УУД  в  основной  школе  происходит  не  только  на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках внеурочных занятий, кружков. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:

 Основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
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 Основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

 Готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору  направления  профильного
образования.

В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий
приоритетное  внимание  уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе
вовнутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности
к проектированию.

В сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
Приоритетное внимание уделяется:
 Формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного

сотрудничества с учителем и  сверстниками,  умений работать  в  группе  и приобретению
опыта  такой  работы,  практическому  освоению  морально-этических  и  психологических
принципов общения и сотрудничества;

 Практическому  освоению  умений,  составляющих  основу
коммуникативной  компетентности:  ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные
задачи;  действовать  с  учѐтом  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  партнѐра,  выбирать
адекватные стратегии коммуникации;

 развитию  речевой  деятельности,  приобретению  опыта  использования
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В  сфере   развития   познавательных   универсальных   учебных   действий
приоритетное внимание уделяется:
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской

деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

 практическому  освоению  методов  познания,  используемых  в  различных
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата,  регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к  использованию  общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектралогических действий и операций.

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют
приобретѐнные на первом уровне образования навыки работы с информацией и пополнят
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в
них информацию, в том числе:

 систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свѐртывание выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в сжатой словесной
форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-символической  форме  (в  видетаблиц,
графических  схем  и  диаграмм,  картпонятий-концептуальных  диаграмм,  опорных
конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и

некомпьютерных источниках информации,  приобретут  навык формулирования запросов и
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опыт использования поисковых машин.  Они научатся  осуществлять  поиск информации в
Интернете,  школьном  информационном  пространстве,  базах  данных  и  на  персональном
компьютере  с  использованием  поисковых  сервисов,  строить  поисковые  запросы  в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся  усовершенствуют  умение  передавать  информацию  в  устной
форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.
е.сочетания  текста,  изображения,  звука,  ссылок  между  разными  информационными
компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных  связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств  фактов  в  различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения  и
принимать  решения  на  основе самостоятельно  полученной информации,  а  также  освоить
опыт  критического  отношения  к  получаемой  информации  на  основе  сопоставления  с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

Личностные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию
обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида
личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование,  т.  е.  установление  учащимися  связи  между

целью учебной деятельности и ее мотивом;
• нравственно-этическая  ориентация,  втом  числе  и  оценивание

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.

Регулятивные  действия  обеспечивают  учащимся  организацию  их  учебной
деятельности. К ним относятся:

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

• планирование–определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;

• составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план испособ 
действия вслучае расхождения эталона, реального действия и его результата;

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.

Познавательные универсальные действия включают:
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиски выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств;

• структурировании езнаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания вустной и 

письменной форме;
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности;

• смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения
взависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов
различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная
ориентацияи  восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и
официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой
информации;

• постановка и   формулирование   проблемы,
самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  прирешении  проблем  творческого  и
поискового характера.

Знаково-символические действия:
• моделирование-преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,

где  выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или
знаково-символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную  предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание свосполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;
• подведение подпонятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого
и поискового характера.

Коммуникативные  действия  обеспечивают  социальную  компетентность  и
учетпозиции  других  людей,  партнеров  по  общению  или  деятельности;  умение  слушать
ивступать  в диалог;  участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться  в
группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество
сосверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками–

определение цели, функций участников,способов взаимодействия;
• постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и

сбореинформации;
• разрешение  конфликтов–  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и

оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;

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

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли всоответствии с
задачами и условиями коммуникации; владением онологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и с интаксическими нормами родного языка
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Связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов.
Средствами  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов  в  каждом

предмете могут служить: 
1.текст  (например,  правила  общения  с  помощью  языка  на  уроках  русского  языка  и
литературы) 
2.иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3.продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов,
в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 
4.принцип  минимакса  –  в  учебнике  имеется  как  необходимый  для  усвоения  основной
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально
перемешаны  (как  в  жизни),  что  требует  развития  умения  искать  важную  необходимую
информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное  развитие  ученика,  так  как  дает  формирование  «основы  для  понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую  ценность».  Но  этот  же
предмет  с  помощью  другой  группы  линий  развития  обеспечивает  формирование
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает  «овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на  уроках  русского  языка в  процессе  освоения  системы понятий  и правил  у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет  «Литература» способствует  личностному  развитию  ученика,  поскольку
обеспечивает  «культурную  самоидентификацию  школьника,  способствует  «пониманию
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа  познания  жизни».  Приобщение  к  литературе  как  искусству  слова  формирует
индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  обеспечивается
через  обучение  правильному  и  умелому  пользованию  речью  в  различных  жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в
процессе  чтения  текста  и  учебного  диалога  на  этапе  его  обсуждения.  «Овладение
процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе  понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но  и  интеллектуального  осмысления»  способствует  формированию  познавательных
универсальных учебных действий. 

Предмет  «Иностранный  язык»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,
нацелен  на  личностное  развитие  ученика,  обеспечивает  «формирование  дружелюбного  и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Этот же предмет с
помощью  другой  группы  линий  развития  обеспечивает  формирование  коммуникативных
универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает  «формирование  и
совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции».  Также  на  уроках
иностранного  языка  в  процессе  освоения  системы  понятий  и  правил  у  учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы  «Всеобщая история»,«История России»  через две главные группы линий
развития обеспечивает  формирование личностных и метапредметных результатов.  Первая
группа  линий  –  знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  мир  с
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исторической  точки  зрения)  –  обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных
учебных действий.  Именно она способствует «приобретению опыта историкокультурного,
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».   

Аналогично  и  в  предмете  «Обществознание», который  наряду  с  достижением
предметных  результатов,  нацелен  на  познавательные  универсальные  учебные  действия.
Этому  способствует  освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  её
осмысление;  развитие  способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не  менее  важна  нацеленность  предмета  и  на  личностное  развитие  учеников,  чему
способствует  «формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах
российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с  достижением предметных результатов,  нацелен  на
познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  способствует  «формирование
умений  и  навыков  использования  разнообразных  географических  знаний  в  повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов».  Коммуникативные универсальные
учебные  действия  формируются  в  процессе  «овладения  основами  картографической
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного
общения».  Наконец,  «формирование  первичных  компетенций  использования
территориального  подхода  как  основы  географического  мышления  для  осознания  своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в
нём» способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика»,  «Алгебра» и «Геометрия» направлены прежде всего на
развитие  познавательных  универсальных  учебных  действий.  Именно  на  это  нацелено
«формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания  действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет  «Информатика» направлен  на  развитие  познавательных  универсальных
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических
конструкциях,  логических  значениях  и  операциях»,  «умений  формализации  и
структурирования информации». 

Предмет  «Физика» кроме  предметных  результатов  обеспечивает  формирование
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому  способствует  «приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения
опытов,  простых  экспериментальных  исследований»  Однако  не  менее  важно  «осознание
необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для  рационального
природопользования»6, что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет  «Биология» через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает
формирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  Первая  группа  линий  –
знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  мир  с  биологической  точки
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно
благодаря  ей  происходит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе»,
«первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа
линий  –  формирование  оценочного,  эмоционального  отношения  к  миру  –  способствует
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личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета,  как формирование
основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами,  нацелен на формирование
познавательных универсальных учебных действий. 

Этому  способствует  решение  таких  задач,  как  «формирование  первоначальных
систематизированных представлений о веществах»,  «формирование умений устанавливать
связи  между  реально  наблюдаемыми  химическими  явлениями  и  процессами,
происходящими в микромире,  объяснять  причины многообразия  веществ  ,зависимость  их
свойств от состава и строения,  а также зависимость применения веществ от их свойств».
Однако  химия  играет  важную  роль  и  в  достижении  личностных  результатов,  позволяя
учиться, оценивая роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в
том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую  роль  в  становлении  личности  ученика  играет  предметная  область
«Искусство»,  включающая  предметы  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка».  Они
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и
творчества  в  личной и культурной самоидентификации личности,  развитие  эстетического
вкуса,  художественного  мышления  обучающихся».  Кроме этого,  искусство  дает  человеку
иной,  кроме  вербального,  способ  общения,  обеспечивая  тем  самым  развитие
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  путём
«овладения  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».
В  то  же  время  «формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным  предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач»  обеспечивает  развитие
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Формируя  представления  «о  мире
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда».
Данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и  «Основы безопасности жизнедеятельности»
способствуют  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  через
«развитие  двигательной  активности  обучающихся,  формирование  потребности  в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а
также  «знание  и  умение  применять  меры безопасности  и  правила  поведения  в  условиях
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  умение  оказать  первую  помощь  пострадавшим;
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное  развитие  личности»,   а  также «формирование и  развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни»
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Познавательные универсальные учебные действия: задачи и проекты на выстраивание
стратегии поиска решения задач;  задачи и проекты на сериацию,  сравнение,  оценивание;
задачи  и  проекты  на  проведение  эмпирического  исследования;  задачи  и  проекты  на
проведение теоретического исследования; задачи на смысловое чтение. 

Программа  учебного  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России. Светская этика»  направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование
этической  культуры,  дружелюбия  и  вежливости,  уважения  и  чуткости  по  отношению  к
другим людям, толерантности;  формирование осознанного стремления выполнять правила
гигиены  здоровья  и  вести  здоровый  образ  жизни;  воспитание  веротерпимости,
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и  закрепление
освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.  Распределение
типовых  задач  внутри  предмета  направлено  на  достижение  баланса  между  временем
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освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно для всех без
исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 
- проектная деятельность; 
- практические занятия; 
- групповая дискуссия; 
- тренинговые упражнения; 
- диагностические процедуры; 
- лабораторная работа; 
- эксперимент; 
- беседа; 
- игровой практикум; 
- ситуативная беседа-рассуждение; 
- ситуативная беседа-игра; 
- беседа-размышление. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на

практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни  обучающегося  и  имеющих  для  него
значение  (экология,  молодежные  субкультуры,  бытовые  практико-ориентированные
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 используются следующие типы задач:
1.  Задачи,  формирующие  коммуникативные  УУД:  на  учет  позиции  партнера;  на

организацию  и  осуществление  сотрудничества;  на  передачу  информации  и  отображение
предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры. 

2.  Задачи,  формирующие познавательные УУД: проекты на выстраивание  стратегии
поиска  решения  задач;  задачи  на  сериацию,  сравнение,  оценивание;  проведение
эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; смысловое чтение. 

3.  Задачи,  формирующие  регулятивные  УУД:  на  планирование;  на  ориентировку  в
ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на принятие решения; на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют
обучающихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.  

Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  УУД  и  закрепление  освоенного  может
происходить  в  ходе занятий по разным предметам.  Распределение  типовых задач  внутри
предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе  с  задачами  на  применение  УУД  для  оценивания  результативности  возможно
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практиковать  технологии  «формирующего  оценивания»,  в  том  числе  бинарную  и
критериальную оценки. 

Личностные УУД

- личностное самоопределение  
- развитие Я-концепции  
- смыслообразование  
- мотивация  
- нравственно-этическое оценивание  

- участие в проектах  
- творческие задания  
- самооценка события, происшествия  
- самоанализ  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- подведение итогов урока  
- мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, книги, ильма
- зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, 
музыки,фильма  

Коммуникативные УУД

планирование и 
осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками  

- составление задания партнеру  
- отзыв на работу товарища  
- парная работа по выполнению заданий, поиску информации и т.д.  
- групповая работа по созданию проекта, составлению кроссворда и т.д. 

- постановка вопросов инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации,- учет позиции партнера 
- разрешение конфликтов  
- управление поведением 
партнёра  —  контроль,  коррекция,
оценка его действий,
-  умение  с  достаточной  полнотой  и
точностью  выражать  свои  мысли  в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации  
- передача информации и отображение 
предметного содержания  

- диалоговое слушание (формулирование вопросов для обратной связи) 
- диспуты, дискуссии,  
- задания на развитие диалогической речи (обсуждение, убеждение, 
приглашение и т.д.)  - задания на развитие монологической речи  
(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.)  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- групповые игры  

Познавательные УУД

- самостоятельное выделение и 
формулирование учебной цели;  
- информационный поиск;  
- знаково-символические 
действия;  
- структурирование знаний;  
- произвольное и осознанное 
построение  речевого  высказывания
(устно и письменно);  
- смысловое чтение текстов различных 
жанров; извлечение информации в 
соответствии с целью чтения;  
- рефлексия способов и условий 
действия, их контроль и оценка; 
критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач  
- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишнего, 
упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д.  
- задания на поиск информации из разных  источников  
- задачи и проекты на проведение эмпирического  исследования  
- задачи и проекты на проведение теоретического  исследования  
- задачи на смысловое чтение  
- составление схем-опор  
- работа с планом, тезисами, конспектами  - составление и расшифровка 
схем , диаграмм, таблиц  
- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД
- планирование  
- рефлексия  
- ориентировка в ситуации  
- прогнозирование 
- целеполагание
- оценивание
- принятие решения  
- самоконтроль  
- коррекция  

- маршрутные листы  
- парная и коллективная деятельность  - задания, нацеленные на оценку, 
прикидку и прогнозирование результата  
задания  на  самопроверку  результата,  оценку  результата,  коррекцию
(преднамеренные ошибки)  
-  задания,  обучающие  пошаговому  и  итоговому  контролю  результатов,
планированию решения задачи и прогнозированию результата 
 -  задания,  содержащие  элементы  проектной  и  исследовательской
деятельности  
- самоконтроль и самооценка  
- взаимоконтроль и взаимооценка  
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- дифференцированные задания  
- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой 
и окончательной версий, обсуждение и презентацию  
- тренинговые и проверочные задания  
- подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), включающая в себя 
планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 
выполнении задания, соблюдение графика подготовки и предоставления 
материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязанностей и 
контроль качества выполнения работы  
- подготовка материалов для школьного сайта, школьной газеты, выставки  
- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями  
- ведение протоколов выполнения учебного задания  

2.1.4. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы  следующие
личностные,  познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Требования к результатам формирования УУД у учащихся основной школы:
Результаты Этап  получения

результата(класс)
Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-  историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и  границах
России,  её  географических  особенностях;  знание  основных  исторических  событий
развития  государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его
достижений и культурных традиций; 
-образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников; 
-  знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация  в  правовом  пространстве  государственно-общественных  отношений;  -
-знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,  понимание
конвенционального характера морали; 
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими  событиями;  -экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности
жизни  во  всех  её  проявлениях;  знание  основных  принципов  и  правил  отношения к
природе;  знание основ здорового  образа  жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

9класс

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
-  уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

6 класс
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-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
-позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-  готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
-  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности; 

6 класс

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика; 
-  умение  вести диалог  на основе равноправных отношений и взаимного уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
- умение строить жизненные планы с учётом конкретных 
-  устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива; 
- готовность к выбору профильного образования. 

9 класс

Выпускник получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности; 
-  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям; 
-  эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 

-целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической
задачи в познавательную; 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату; 

6класс

-осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по
способу действия; 
-планировать пути достижения целей; 

7 класс

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- устанавливать целевые приоритеты;  
-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
-адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации; 

8 класс

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 9 класс

Выпускник получит возможность научиться:  
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-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач; 
-адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого  расхода  ресурсов  на  решение  задачи;  •  адекватно  оценивать  свои
возможности  достижения  цели  определённой  сложности  в  различных  сферах
самостоятельной деятельности; 
-построению жизненных планов во временной перспективе; 
-при планировании достижения целей самостоятельно,  полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;  
-выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее
эффективный способ; 
-основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме
осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей; 
-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
-прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути
достижения целей. 

9 класс

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 

-аргументировать свою точку зрения, 6 класс

-формулировать собственное мнение и позицию, 7 класс

-учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве; 
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности; 
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор; 
-аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом; 
-осуществлять взаимный контроль; 
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;

8класс

-задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром; 
-осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание; 
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы; 
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать  продуктивной кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить  продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми;  •  основам
коммуникативной рефлексии; 
-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей; 
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

9 класс

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в
сотрудничестве; 
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
-продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться  и  приходить  к  общему  решению в  совместной деятельности,  в  том

9 класс
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числе в ситуации столкновения интересов; 
-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
-оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в
совместной деятельности;  
-осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных
действий и действий партнёра; 
-в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
-вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; 
-следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к
личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно
реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
-устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями
между членами группы для принятия эффективных решений;  
-в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
-осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов
библиотек и Интернета; 

6 класс

-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
-структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 -давать определение понятиям; 

7 класс

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий; • устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей; 
-работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом  уподоблении,  образном
сближении слов. 

8 класс

-осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,
ограничение понятия; 
-обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом; 
-осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; 

9 класс

Выпускник получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 
-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения
и эксперимента; 
-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
-делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе
аргументации. 

9 класс

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное,  прикладное,  информационное,  социальное,  игровое,  творческое
направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
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направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций.
Одним из  путей  формирования  УУД в  основной школе  МКОУ «Нижнеозернинская

СОШ»  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность,  которая  может  осуществляться  в  рамках  реализации  программы  учебно-
исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в
рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций
при получении основного общего образования. 

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. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект  направлен  на  получение  конкретного
запланированного  результата  –  продукта,
обладающего  определёнными  свойствами  и
необходимого для конкретного использования 

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

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

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

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  может  быть  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  может
проводиться  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. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может  варьироваться,  так,  может  быть
индивидуальный  или  групповой  проект.  Проект  может  быть  реализован  как  в  короткие
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или
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разных возрастов), но и родители, и учителя. 
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 обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:

-урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  –  творческий  отчет,  урок
изобретательства,  урок  «Открытия»,  урок  –  рассказ  об  ученых,  урок  –  защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

-учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов; 

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды,  причем  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно  протяженное  во
времени. 

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности на  внеурочных
занятиях могут быть следующими:

- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

-  внеурочные   занятия,  предполагающие  углубленное  изучение  предмета,  дают
большие возможности для реализации учебн-исследовательской деятельности обучающихся;

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,
которая  сочетает  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций,  а  также  включает  встречи  с
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки; 

-  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,  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). 

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  рамкахисследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и
мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов,
моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию ИКТ-компетенций 
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В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося
в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа
развития  УУД  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  обеспечивает  в  структуре  ИКТ-
компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными
навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной  деятельности  обучающегося,  в  том  числе  вне  времени  нахождения  в
образовательной  организации.  В  этой  связи  обучающийся  может  обладать  целым  рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте
важным направлением деятельности  образовательной организации в  сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет
значение  при  определении  планируемых  результатов  в  сфере  формирования  ИКТ-
компетенций.  

Основные  формы  организации  учебной  деятельности  по  формированию  ИКТ-
компетенции  обучающихся  включают:  уроки  по  информатике  и  другим  предметам;
факультативы;  кружки;  интегративные  межпредметные  проекты;  внеурочные  и
внешкольные активности; индивидуальная проектно-исследовательская работа.  

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 ЭОР; создание и
редактирование  текстов;  создание  и  редактирование  электронных  таблиц;  использование
средств  для  построения  диаграмм,  графиков,  блоксхем,  других  графических  объектов;
создание  и  редактирование  презентаций;  создание  и  редактирование  графики  и  фото;
создание  и  редактирование  видео;  создание  музыкальных  и  звуковых  объектов;  поиск  и
анализ  информации  в  Интернете;  моделирование,  проектирование  и  управление;
математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая
коммуникация между учениками и (или) учителем. 

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

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

ИКТ-компетентность  –  это  способность  учащихся  использовать  информационные  и
коммуникационные  технологии  для   доступа  к  информации,  ее  поиска,  организации,
обработки,  оценки,  продуцирования  и  передачи/распространения,  которая  достаточна  для
того,  чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  становящегося  информационного
общества. 

Для  формирования  ИКТ  –  компетентности  в  рамках  ООП  ООО  используются
следующие технические средства и программные инструменты: технические – персональный
компьютер,  мультимедийный проектор и  экран,  принтер монохромный, принтер цветной,
фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер,
микрофон,  музыкальная  клавиатура,  оборудование  компьютерной  сети,  конструктор,
позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью,
цифровые  датчики  с  интерфейсом,  устройство  глобального  позиционирования,  цифровой
микроскоп,  доска  со  средствами,  обеспечивающими  обратную  вязь;  программные
инструменты – операционные системы и служебные инструменты, информационная среда
образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка,
текстовый  редактор  для  работы  с  русскими  и  иноязычными  текстами,  орфографический
корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языке,  инструмент  планирования
деятельности,  графический редактор для обработки  растровых изображений,  графический
редактор  для  обработки  векторных  изображений,  музыкальный  редактор,  редактор
подготовки  презентаций,  редактор  видео,  редактор  звука,  ГИС,  редактор  представления
временной  информации  (линия  времени),  редактор  генеалогических  деревьев,  цифровой
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биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей,
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-
публикаций,  редактор  интернет-сайтов,  редактор  для  совместного  удаленного
редактирования сообщений. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных

технологий:
Результаты Этап получения

результата (класс)
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

-подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  использовать
аккумуляторы; 
-правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в  операционную  систему  и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
-выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие  специфику  работы  с  различными
экранами. 

6 класс

-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 образовательного учреждения, в том числе через Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

8класс

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

-выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью; 
-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
-осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
-учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации,  выделять  для
фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации
существенных элементов; 
-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
-осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием
специальных  инструментов.

9 класс

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

-осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его  смыслом
средствами  текстового  редактора;  •  использовать  средства  орфографического  и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

7 класс

-сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 8 класс

-создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  участников
обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование  высказываний  в  ходе
обсуждения; 
- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного
письма; 

9 класс

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма; 
-использовать  компьютерные  инструменты,  упрощающие  расшифровку  аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История». 

9 класс

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
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-создавать диаграммы различных видов  в соответствии с решаемыми задачами; 
-создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных
компьютерных  инструментов;  •  создавать  графические  объекты  проведением  рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств. 

9 класс

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать мультипликационные фильмы; 9 класс 
-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов 
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология»,  «Обществознание»,
«География», «История», «Математика»

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

-использовать звуковые и музыкальные редакторы; 7 класс

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 7 класс

-использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 8 класс

Выпускник получит возможность научиться:

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности 

9 класс

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

-организовывать сообщения в виде линейного представления для самостоятельного просмотра
через браузер; 
-работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  картами  (географические,
хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального
позиционирования; 

9 класс

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

-соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением  относиться  к
частной информации и информационным правам других людей. 

6 класс

-использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
-осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,  получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

8 класс

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
-выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
-участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием
возможностей Интернета; 

9 класс

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

-использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые  сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
-использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве; 
-  использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска
необходимых книг; 

7 класс

-искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы  данных,  в
частности использовать различные определители; 
-формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы  папок  и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

9 класс

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки,  в  том числе
статистической и визуализации; 

8 класс
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-строить математические модели;  
-проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по  естественным
наукам, математике и информатике. 

9 класс

Выпускник получит возможность научиться:

-проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и
других  цифровых  данных  и  обрабатывать  их,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью
визуализации; 
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,
предметов «Обществознание», «Математика» 

9 класс

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

-проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

9 класс

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
-конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью; 
-моделировать с использованием средств программирования.

9 класс

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы
автоматизированного  проектирования.  Примечание:  результаты  достигаются
преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  предметов  «Технология»,  «Математика»,
«Информатика», «Обществознание». 

9 класс

Способы и формы развития УУД
Достижение метапредметных результатов на уроках

№
п/п

Метапредметные результаты Предметы Структурные
элементы урока

Оценивание
результатов

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; 

Все Целеполагание Балльная  система  в
таблицах результатов

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

Все Целеполагание Балльная  система  в
таблицах результатов

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; 

Все Самоорганизация
учебной
деятельности,
самоконтроль
достижения
планируемых
результатов

Балльная  система  в
таблицах результатов

4 Умение оценивать правильность выполнения
учебной  задачи,  собственные  возможности
её решения;

Все Рефлексия,
самооценка
достижения
результатов

Балльная  система  в
таблицах результатов

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

Все Рефлексия,
самооценка
достижения
результатов

Балльная  система  в
таблицах результатов

6 Умение  определять  понятия,  создавать
обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно
выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое

Предметы
учебно-
познавател
ьного
характера
(ЕНД,

Освоение новой темы
на уроке, выполнение
учебных  заданий,
проектная
деятельность  на
уроке  и  во

Все  виды  и  способы
оценивания:  5-
балльная  отметка,
балльная  система
оценивания  в
соответствии  с
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рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы;

гуманитар
ный цикл)

внеурочной работе по
предмету,  научно-
исследовательская
деятельность

критериями,
рейтинговая  система
оценивания,
портфолио

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

Предметы
учебно-
познавател
ьного
характера
(ЕНД,
гуманитар
ный цикл)

Освоение новой темы
на уроке, выполнение
учебных  заданий,
проектная
деятельность  на
уроке  и  во
внеурочной работе по
предмету,  научно-
исследовательская
деятельность

Все  виды  и  способы
оценивания:  5-
балльная  отметка,
балльная  система
оценивания  в
соответствии  с
критериями,
рейтинговая  система
оценивания,
портфолио

8 Смысловое  чтение:  понимание  главной
темы,  выделение  подтем  и  микротем,
осмысление  позиции  автора  текста,
выделение  проблем,  аргументов,
художественно-эстетической природы текста
в художественных произведениях

Предметы
учебно-
познавател
ьного
характера
(ЕНД,
гуманитар
ный цикл)

Изучение  нового
материала  в
учебнике,  поиск  и
обработка
информации  в
интернете,
использхование ЭОР, 

Все  виды  и  способы
оценивания:  5-
балльная  отметка,
балльная  система
оценивания  в
соответствии  с
критериями,
рейтинговая  система
оценивания,

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; 

Все
предметы

На всех этапах урока
и  во  внеурочной
деятельности,  где
предполагается
организованное
учителем
сотрудничество 

Неперсонифицирован
ная  оценка,
рейтинговая  оценка,
рефлексивная  оценка
соклассников,
эмоционально-
экспрессивная
оценка, портфолио 

10 Умение  осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение
речью

Преимуще
ственно
предметы
гуманитар
ного цикла

Уроки-семинары,
конференции,  все
виды  предъявления
образовательных
результатов  в  устной
и письменной форме

Все  виды  и  способы
оценивания:  5-
балльная  отметка,
балльная  система
оценивания  в
соответствии  с
критериями,рейтинго
вая  система,
портфолио

11 Формирование и развитие компетентности в
области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ–
компетенции);

Предметы
учебно-
познавател
ьного
характера
(ЕНД,
гуманитар
ный цикл)

Изучение  нового
материала  в
учебнике,  поиск  и
обработка
информации  в
интернете,
использхование ЭОР, 

Все  виды  и  способы
оценивания:  5-
балльная  отметка,
балльная  система
оценивания  в
соответствии  с
критериями,
рейтинговая  система
оценивания,

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

Все
предметы

Умение
организовывать
учебную  и
познавательную
деятельность  с
учетом
здоровьесберегающих
технологий  на  всех
этапах  урока  и  во
внеурочной
деятельности

Балльная  система
оценивания  в
соответствии  с
критериями  в
специальных
таблицах

                          Оценка ИКТ-компетентности обучающихся.
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Основной  формой  оценки  сформированности  ИКТ-компетентности  обучающихся
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по
всем предметам.  

Наряду  с  этим  учащиеся  могут  проходить  текущую  аттестацию  на  освоение
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе
–  в  имитационных  средах.  Важно,  чтобы  эти  задания  не  становились  основной  целью
формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной
среде может быть автоматизирована. 

Для  отдельной  темы  (отдельного  занятия)  в  рабочей  программе  курса
(разрабатываемом  учителем  на  основании  примерных  программ  курсов  и  методических
разработок)  выделяются компоненты учебной деятельности учащихся,  в которых активно
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-
фиксация  наблюдаемых  процессов,  проведение  эксперимента  с  цифровой  фиксацией  и
обработкой данных.  

После проведения  занятия  осуществляется  сравнение  с  планом реального активного
использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с
выбором ответа,  слушание лекции педагога  с аудио-видео сопровождением);  вычисляется
доля  (%)  информатизации  темы  (усреднением  по  учащимся)  и  показатель  по  курсу
(усреднением по времени). 

Показатель по школе вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов
курсов). 

         В школе, соответствующие показатели вычисляются автоматически. Одним из
значительных  преимуществ,  обеспечиваемым  применением  ИКТ,  является  простота
внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу.
В  ходе  создания  своего  продукта  –  гипермедиа  объекта,  учащийся  легко  исправляет
возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта,  добавляет новые ссылки,
расширяет отдельные компоненты.  

В  ходе  взаимодействия  с  другими  возникает  ситуация  учета  предложений  по
улучшению.  Это  представляется  очень  важным  элементом  формирующейся  системы
образования  в  целом.  Учитель  из  оценщика  и  судьи,  решение  которого  «окончательно  и
обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-
то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся
при  этом  формирует  способности:  учитывать  мнение  других,  формирует  и  большую
рефлексивность,  самокритичность,  объективность  и  эмпатию  в  оценке  работы  другого,
умение учиться новому. 

Школа  предполагает  три  основных  уровня  развития  информационной  среды
образовательного учреждения:  
- пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам
школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 
-  ресурсный уровень –  формирование  информационной ресурсной базы образовательного
процесса в учебных кабинетах и лабораториях; 
-  регламентирующий  уровень –  формирование  системы  накопления  и  распределения
ресурсов  внутри  информационной  среды  учреждения,  обеспечение  общего  доступа  к
внешним информационным ресурсам. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования

Обращение  с  устройствами  ИКТ.  Соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,
устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с
использованием  проводных  и  беспроводных  технологий;  включение  и  выключение
устройств  ИКТ;  получение  информации  о  характеристиках  компьютера;  осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню,
запуск  прикладных  программ,  обращение  за  справкой;  вход  в  информационную  среду
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образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной
среде  различных  информационных  объектов;  оценивание  числовых  параметров
информационных  процессов  (объем  памяти,  необходимой  для  хранения  информации;
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод
информации  на  бумагу,  работа  с  расходными  материалами;  соблюдение  требований  к
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация  и  обработка  изображений и звуков.  Выбор технических  средств  ИКТ для
фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной  целью;  осуществление
фиксации  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,
природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной  деятельности;  создание
презентаций  на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление  видеосъемки  и  монтажа
отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерныхинструментов;  осуществление  обработки
цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение
качества фиксации существенных элементов. 

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

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

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
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видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и
др.)  в  соответствии  с  решаемыми  задачами;  создание  движущихся  изображений  с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  создание
объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;  использование
программ  звукозаписи  и  микрофонов;  запись  звуковых  файлов  с  различным  качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов.  «Чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т.  д.,
самостоятельное  перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
использование  при  восприятии  сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов  поиска,  справочных  источников  (включая  двуязычные);  проведение
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с
особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и  спутниковыми
фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального  позиционирования;  избирательное
отношение  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,  отказ  от
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с
задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с  гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации,  математическая обработка данных в исследовании.  Проведение
естественнонаучных  и  социальных  измерений,  ввод  результатов  измерений  и  других
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых
ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение
математических  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов;  разработка  алгоритмов  по
управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной  связью;
моделирование  с  использованием  виртуальных  конструкторов;  моделирование  с
использованием  средств  программирования;  проектирование  виртуальных  и  реальных
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.  Осуществление  образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение
и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,
формирование  портфолио);  использование  возможностей  электронной  почты  для
информационного  обмена;  ведение  личного  дневника  (блога)  с  использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных
образовательных  сетях;  выступления  перед  аудиторией  в  целях  представления  ей
результатов  своей  работы  с  помощью  средств  ИКТ;  соблюдение  норм  информационной
культуры,  этики  и  права;  уважительное  отношение  к  частной  информации  и
информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в

80



Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые  результаты  формирования  и  развития  компетентности
обучающихся  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий. 

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  обучающихся  в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися  вне образовательной организации.  Вместе  с  тем планируемые  результаты
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение
в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ»  в  качестве  основных
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
-  осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет; 
- получать информацию о характеристиках компьютера; 
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой
для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную  способность
выбранного канала и пр.); 
-  соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,
сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с  использованием  проводных и беспроводных
технологий; 
- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет,  размещать  в  информационной  среде  различные  информационные  объекты;  
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать и использовать в практической
деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Технология»,«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 В  рамках  направления  «Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков»  в  качестве
основных планируемых  результатов  возможен,  но не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет: 
-создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; 
-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;-  осуществлять  видеосъемку и  проводить  монтаж  отснятого
материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  различать  творческую  и  техническую
фиксацию  звуков  и  изображений;  использовать  возможности  ИКТ  в  творческой
деятельности, связанной с искусством; осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Искусство»,«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура»,
а также во внеурочной деятельности. 

 В  рамках  направления  «Поиск  и  организация  хранения  информации»  в  качестве
основных планируемых  результатов  возможен,  но не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет: 
-использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики); 
-  строить  запросы  для  поиска  информации  с  использованием  логических  операций  и
анализировать результаты поиска; 
-  использовать  различные  библиотечные,  в  том числе  электронные,  каталоги  для  поиска
необходимых книг; 
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-  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. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  создавать  и  заполнять  различные
определители;  использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе
учебной деятельности. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«История»,«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений»  в  качестве  основных
планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что
обучающийся сможет: 
-  осуществлять  редактирование и структурирование текста  в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора; 
-  форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы  документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 - участвовать в коллективном создании текстового документа;
-создавать гипертекстовые документы. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать текст на иностранном языке с
использованием  слепого  десятипальцевого  клавиатурного  письма;  использовать
компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык»,  «Иностранный  язык»,  «Литература»,  «История»,  а  также  во  внеурочной
деятельности. 

 В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов»  в  качестве  основных
планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что
обучающийся сможет: 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
 -  создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать мультипликационные фильмы;
создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», а также во внеурочной деятельности. 

В  рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов»  в  качестве
основных планируемых  результатов  возможен,  но не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет: 
-  записывать  звуковые файлы с различным качеством звучания  (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);
 -  использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  для
решения творческих задач. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  использовать  музыкальные  редакторы,
клавишные и кинестетические синтезаторы. 

В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и
мультимедийных  информационных  объектов»  в  качестве  основных  планируемых
результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что  обучающийся
сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
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которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
-  работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства), 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. 
Выпускник  получит  возможность  научиться:  проектировать  дизайн  сообщений  в

соответствии  с  задачами  и средствами доставки;  понимать  сообщения,  используя  при их
восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,  различные  инструменты  поиска,  справочные
источники. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов
«Технология»,  «Литература»,  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,«Искусство»,
могут достигаться при изучении и других предметов. 

В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в
исследовании»  в  качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической и визуализации;  
-  проводить  эксперименты и исследования в  виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  проводить  естественно-научные  и
социальные  измерения,  вводить  результаты  измерений  и  других  цифровых  данных  и
обрабатывать  их,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью  визуализации;  анализировать
результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов«Обществознание», «Математика». 

В  рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление»  в  качестве
основных планируемых  результатов  возможен,  но не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет: 
-  строить  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразные  информационные
структуры для описания объектов;  
-  конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
-  моделировать с использованием средств программирования. 

В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие»  в  качестве
основных планируемых  результатов  возможен,  но не  ограничивается  следующим,  список
того, что обучающийся сможет: 
-  осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
-  использовать  возможности  электронной  почты,  интернет-мессенджеров  и  социальных
сетей для обучения; 
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей; 
-  осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,  фишинговых  атак,  информации  от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
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-  различать  безопасные  ресурсы  сети  Интернет  и  ресурсы,  содержание  которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Выпускник получит возможность научиться:  взаимодействовать в социальных сетях,
работать в группе над сообщением; участвовать в форумах в социальных образовательных
сетях;  взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей  Интернета.
Примечание:  результаты  достигаются  в  рамках  всех  предметов,  а  также  во  внеурочной
деятельности. 

2.1.8. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
-  выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий содержанию и  общему
смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-  предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на
предыдущий  опыт;  объяснять  порядок  частей/инструкций,  содержащихся  в  тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы; 
-  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять  его
основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения  информации  в  запросе  и  в  самом
тексте, находить необходимую единицу информации в тексте); 
-  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  требующие  полного  и
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить перед
собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный  момент  информацию;
различать темы и подтемы специального текста; 
-  выделять  главную  и  избыточную  информацию;  прогнозировать  последовательность
изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации
по  заданной  теме;  выполнять  смысловое  свёртывание  выделенных  фактов  и  мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определённой позиции;
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  анализировать  изменения  своего
эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,  получения  и  переработки  полученной
информации и её осмысления. 

Работа с текстом:
преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

-  структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  оглавления;  проводить
проверку правописания; использовать таблицы, изображения; 
-  преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  формулы,
графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе  электронные),  переходить  от  одного
представления данных к другому; 
-  интерпретировать  текст:  сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте
информацию  разного  характера;  обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение
выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о
намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  выявлять  имплицитную  информацию
текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа
подтекста  Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 
-откликаться на содержание текста: связывать информацию, со своими знаниями;
- оценивать утверждения; находить доводы в защиту своей точки зрения; 
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в
целом — мастерство его исполнения; 
-  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность
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имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
-  использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов,  высказывать
оценочные суждения о полученном сообщении. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  критически  относиться  к  рекламной
информации;  находить  способы  проверки  противоречивой  информации;  определять
достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Для  диагностики  метапредметных  результатов  в  школе   используется  комплект
издетальства  «Просвещение»  «Метапредметные  результаты:  стандартизированные
материалы для оценки читательской грамотности» под редакцией Г.С. Ковалевой. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом. Общие механизмы формирования
и развития смыслового чтения и работы с текстом.

Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение –
сложный  и  многогранный  процесс,  предполагающий  решение  таких  познавательных  и
коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной
информации,  самоконтроль,  восстановление  широкого  контекста,  интерпретация,
комментирование текста и др. 

В рамках стоящих перед школой задач  обучающиеся  должны овладеть  различными
типами  коммуникативного  чтения:  вслух,  про  себя,  учебное,  самостоятельное,  а  также
необходимо  обеспечить  освоение  ими  различных  видов  чтения:  ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое, выразительное. 

Основные приёмы изучающего чтения: 
- Приём составления плана (позволяет глубоко осмыслить и понять текст). 
- Приём составления граф-схемы (наглядно видны связи между элементами; граф-схема –
это  способ  моделирования  логической  структуры  текста,  представляющий  собой
графическое  изображение  логических  связей  между  основными  текстовыми  субъектами
текста). 
- Приём тезирования (формулирование основных тезисов, положений, выводов). 
-  Приём  составления  сводной  таблицы  (позволяет  обобщить  и  систематизировать
информацию). 
-  Приём  комментирования(основа  осмысления  и  понимания  текста,  представляет  собой
самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста). 
- Приём логического запоминания учебной информации (включает следующие компоненты:
самопроверку по вопросам;  пересказ  в  парах  с  опорой на  конспект,  план,  график-схему;
составление  устной  или  письменной  аннотации  учебного  текста  с  опорой  на  конспект;
составление  сводных  таблиц,  граф-схем;  подготовку  докладов  и  критического  или
констатирующего рефератов с опорой на конспект, план текста по источникам). 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на контрольные
вопросы; реферативный пересказ, комментирование учебных текстов; составление сводных
таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам.

Особое  внимание  в  школе  уделяется  обучению  наиболее  развитому  виду  чтения  –
рефлексивному чтению, которое заключается в овладении следующими умениями: 
-  предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку,  опираясь  на
предыдущий опыт; понимать основную мысль текста; формировать систему аргументов; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
- понимать назначение разных видов текстов; 
- понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текстов; 
- сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 
- выражать информацию текста в виде кратких записей; 
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- различать темы и подтемы специального текста; 
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную информацию; 
- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
- пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и
переработки информации, её осмысления;
- понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

Сформированный  навык  чтения  –  это  техника  чтения  (правильное  и  быстрое
восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между зрительными образами, с одной
стороны, и акустическими и речедвигательными – с другой); понимание текста (извлечение
его  смысла,  содержания).  Сущность  понимания  состоит  в  том,  чтобы  понять  идею
произведения, замысел его автора и почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка
художественного произведения. Добиться от учащегося глубокого понимания текста можно
благодаря  целенаправленному обучению  приёмам переработки  информации:  составлению
плана, тезисов, кодированию информации в графических схемах. 

Выделяются пять основных приёмов осмысления текста: 
1.постановка  вопросов  к  тексту  и  поиск  ответов  на  них  являются  основным приёмом  в
процессе  уяснения  содержания  и  включают вопросы к  логическим  связям частей  текста,
связи текста с другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и
словам; 
2.постановка вопроса-предположения – разновидность предыдущего приёма, сочетает в себе
вопрос  и  предположительный  ответ  на  него  (например:  «А  не  потому  ли  …,  что  …?»,
«Может быть, это объясняется тем, что…?»); 
3.антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и
антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше); 
4.реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление
под влиянием новой мысли; 
5.критический  анализ  –  самый  высокий  уровень  осмысления  текста,  который  находит
выражение  в  дополнениях  к  прочитанному,  в  сомнении  или несогласии,  в  высказывании
собственной позиции (мнения) и отстаивании её. 

Основным  приёмом  эффективного  понимания  текста  считается  самостоятельная
постановка вопросов и поиски ответов.  

Один  из  главных  критериев  уровня  развития  навыка  чтения  –  полнота  понимания
текста.  Параметрами  оценивания  сформированности  полноты  понимания  текста  можно
считать следующие умения: 
- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение
главной темы, общей цели и назначения текста; умение выбрать из текста или придумать к
нему  заголовок;  сформулировать  тезис,  выражающий  общий  смысл  текста;  объяснить
порядок  инструкций,  предлагаемых  в  тексте;  сопоставить  основные  части  графика  или
таблицы;  объяснить  назначение  карты,  рисунка;  обнаружить  соответствие  между  частью
текста и его общей идеей, сформулированной вопросом); 
-  нахождение  информации  (умение  пробежать  текст  глазами,  определить  его  основные
элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте выраженной
в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 
-  интерпретация  текста  (умение  сравнивать  и  противопоставить  заключенную  в  нем
информацию разного  характера,  обнаружить  в  нем доводы в подтверждение  выдвинутых
тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о намерении
автора или главной мысли; 
-  рефлексия содержания текста  (умение связать  информацию, обнаруженную в тексте,  со
знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений  о  мире,  найти  доводы  в  защиту  своей  точки  зрения,  что  подразумевает
достаточно  высокий  уровень  умственных  способностей,  нравственного  и  эстетического
развития учащихся); 
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-  рефлексия  на  форму текста  (умение  оценивать  не  только  содержание  текста,  но  и  его
форму,  а  в целом – мастерство  его  исполнения,  что  подразумевает достаточное развитие
критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом на уровне основного общего
образования. 
Классы Умения смыслового чтения

5-6 1. Осмысление прочитанного и поиск информации: находить необходимую информацию
в  тексте;  ориентироваться  в  содержании  текста;  понимать  смысл  текста,  определять
главную тему, цель текста; находить различные виды взаимосвязи между частями текста;
объяснять порядок частей в тексте; 
объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; уметь озаглавливать текст
построение ответов на вопросы к тексту единицами текста; формулировать вопросы к
тексту; объяснение смысла текста и его единиц. 
2.  Преобразование  и  интерпретация  полученной  информации  по
прочтению:структурировать  текст  (деление  на  части,  составление  плана  текста);
выделять  тезисы  к  плану  текста;  обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение
выдвинутых  тезисов;  составление  простейших  схем  по  тексту;  осуществлять  прогноз
развития дальнейших событий.

7.9 1.Осмысление  прочитанного  и  поиск  информации,  понимание  прочитанного:  ставить
перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный  момент
информацию; ориентироваться в  содержании текста:  прогнозирование плана  текста  по
заголовку;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,
определять  его  основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения  информации  в
запросе  и  в  самом  тексте,  устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или
синонимическими,  находить  необходимую  единицу  информации  в  тексте);  различать
темы и подтемы специального текста;  выделять не  только главную,  но  и избыточную
информацию; решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста: 
- определять назначение разных видов текстов; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе
текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 
-анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,
получения и переработки полученной информации, её осмысления. 
2.Преобразование  и  интерпретация  полученной  информации  по  прочтению:
структурировать  текст:  составить  оглавление;  использовать  таблицы  в  тексте;
интерпретировать  текст:  обнаруживать  в  тексте  доводы в  подтверждение  выдвинутых
тезисов. 
3.Работа с текстом – оценка информации: 
- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями  из  других  источников;  откликаться  на  форму  текста:  оценивать  не  только
содержание текста, но и его форму,  откликаться на форму текста: оценивать мастерство
его исполнения; 
- откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя
из своих представлений о мире;  откликаться на содержание текста: находить доводы в
защиту  своей  точки  зрения;  высказывать  оценочные  суждения,  свою  точку  зрения  о
прочитанном в тексте. 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся  информации;  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; выявлять в процессе
работы с одним или несколькими источниками содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию; 
-  критически  относиться  к  рекламной  информации;  находить  способы  проверки
противоречивой  информации;  определять  достоверную  информацию в  случае  наличия
противоречивой или конфликтной ситуации.

Развитие чтения в составе универсальных учебных действий. 
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Схема уровней грамотности чтения:
Работа с информацией Интерпретация  текста Рефлексия и оценка

5 уровень
Найти  и  установить
последовательность  или
комбинацию  фрагментов  текста
глубоко  скрытой  информации,
часть  которой  может  быть  задана
вне  основного  текста.  Сделать
вывод  о  том,  какая  информация  в
тексте необходима для выполнения
задания.  Работать  с
правдоподобной  и/или  достаточно
объёмной информацией. 

Истолковать значения  нюансов
языка  либо  продемонстрировать
полное  понимание  текста  и  всех
его деталей. 

Критически  оценивать  или
выдвигать  гипотезы  на
основе специальных знаний.
Работать  с  понятиями,
которые  противоположны
ожиданиям,  основываясь  на
глубоком  понимании
длинных  или  сложных
текстов. 

Сплошные  тексты:  выявить  связь  отдельных  частей  текста  с  темой  или  основной  мыслью,
работая  с  противоречивыми  текстами,  структура  изложения  которых  неочевидна  или  явно  не
обозначена. 

Не сплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в
виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя
информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить,  что для полного
понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же документа 

Работа с информацией Интерпретация  текста Рефлексия и оценка
4 уровень

Найти  и  установить  возможную
последовательность  или
комбинацию  глубоко  скрытой
информации, каждая часть которой
может  отвечать  множественными
критериям в  тексте  с  неизвестным
контекстом  или  формой.  Сделать
вывод  и  том,  какая  информация  в
тексте необходима для выполнения
задания. 

Использовать  глубокие  идеи,
заложенные в тексте, для понимания
и  применения  категорий  в
незнакомом  контексте.
Истолковывать разделы текста, беря в
расчёт  понимание  текста  в  целом.
Работать  с  идеями,  которые
противоречат  ожиданиям  и
сформулированы  внегативном
контексте. 

Использовать
академические  и
общеизвестные  знания
для  выдвижения  гипотез
или  критической  оценки
текста.  Демонстрировать
точное  понимание
длинных  и  сложных
текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим и тематическим связям различных частей текста, нередко
имеющего  ясно  выраженную  структуру  изложения,  найти,  интерпретировать  или  оценить  неявно
выраженную информацию либо сделать выводы философского или метафизического характера. 
Не сплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, просмотрев
длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков .

Работа с информацией Интерпретация  текста Рефлексия и оценка
3 уровень

Найти  и  в  некоторых  случаях
распознать связи между отрывками
информации,  каждый  из  которых,
возможно,  отвечает
множественным  критериям.
Работать  с  известной,  но
противоречивой информацией.  

Объединить несколько частей текста,
чтобы  определить  главную  мысль,
объяснить  связи,  истолковать
значения слов и смысл фраз. 
Сравнивать,противопоставлять,
классифицировать  части
информации,  принимая  во  внимание
много  критериев.  Работать  с
противоречивой информацией. 

Делать  сравнения  или
устанавливать  связи,
давать  объяснения  или
оценивать  особенности
текста.  Демонстрировать
точное  понимание  текста
в  связи  с  известными,
повседневными знаниями
или  основывать  выводы
на  менее  известных
знаниях. 

Сплошные  тексты:  найти,  интерпретировать  или  оценить  информацию,  используя  особенности
организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям,
например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста. Не
сплошные  тексты:  рассмотреть  информацию,  данную  в  нескольких  различных  формах,  в  их
взаимосвязи и сделать на этой основе выводы. 
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Работа с информацией Интерпретация  текста Рефлексия и оценка
2 уровень

Найти  один  или  несколько
отрывков  информации,  каждый  из
которых,  возможно,  отвечает
множественным  критериям.
Работать  с  противоречивой
информацией. 

Определять главную мысль, понимать
связи,  формировать,  применять
простые  категории  или
истолковывать  значения  в
ограниченной  части  текста,  когда
информация  малоизвестна  и
требуется сделать простые выводы. 

Делать  сравнения  или
устанавливать  связи
между  текстом  и
внешними знаниями либо
объяснять  особенности
текста,  основываясь  на
собственном  опыте  и
отношениях. 

Сплошные тексты:  найти,  или интерпретировать,  или обобщить информацию из различных частей
текста либо текстов с  целью определить намерения автора,  следуя  логическим и лингвистическим
связям внутри отдельной части текста. 
Не  сплошные  тексты:  продемонстрировать  понимание  явно  выраженной  структуры  визуального
изображения  информации,  например  таблицы  или  диаграммы  (граф-дерева),  либо  объединить  две
небольшие части информации из графика или таблицы. 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 
1 уровень

Найти один или более независимый
отрывок явно выраженной в тексте
информации  по  простому
критерию. 

Распознать главную  идею  или
авторские  намерения  в  тексте,  когда
требуемая информация в  нём
общеизвестна.

Установить  простые
связи  между
информацией  в  тексте  и
общими,  повседневными
знаниями. 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или
выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части текста. Не
сплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или
линейном  графике,  или  столбчатой  диаграмме,  которая  включает  в  себя  небольшой  по  объему
вербальный текст в несколько слов или фраз. 

Планируемые результаты формирования стратегии смыслового чтения
и работа с текстом

Результаты Этапполучения
результата (класс) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию
и общему смыслу текста; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

6 класс 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
-  предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с
опорой на предыдущий опыт; 
-  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,
определять  его  основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения
информации  в  запросе  и  в  самом тексте,  устанавливать,  являются  ли  они
тождественными  или  синонимическими,  находить  необходимую  единицу
информации в тексте); 
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста: 
- определять назначение разных видов текстов; 
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию; — различать темы и подтемы специального текста; 
- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и источники информации по теме; 
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

9 класс 
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-  формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для
обоснования  определённой  позиции;  —  понимать  душевное  состояние
персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится: 

-  структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,
оглавление;  проводить  проверку  правописания;  использовать  в  тексте
таблицы, изображения; 
-  преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления
информации:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить
от одного представления данных к другому; 
- интерпретировать текст: 
-  сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию
разного характера; 
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

9 класс 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в
тексте, со знаниями из других источников; 
-  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность
получаемой  информации,  пробелы  в  информации  и  находить  пути
восполнения этих пробелов; 

7 класс 

-  откликаться  на  содержание  текста:  оценивать  утверждения,  сделанные  в
тексте,  исходя из своих представлений о мире;  находить доводы в защиту
своей точки зрения;  
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и
его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
-  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта,  высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

9 класс 

2.1.10.  Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными
организациями,  формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных
руководителей 

Формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных  руководителей  в  МКОУ
«Нижнеозернинская  СОШ»  строятся  на  основе  договорных  отношений,  отношений
взаимовыгодного  сотрудничества.  Такие  формы  могут  в  себя  включать,  но  не
ограничиваться следующим: 

-  соглашение  с  вузом  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение  научных
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам
или возможности проведения исследований на базе организации); 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

-  консультационная,  экспертная,  научная поддержка может осуществляться в рамках
организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных  площадок,  применяющих
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями  может
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включать  проведение:  единовременного  или  регулярного  научного  семинара;  научно-
практической  конференции;  консультаций;  круглых  столов;  вебинаров;  мастер-классов,
тренингов.  Приведенные  списки  направлений  и  форм  взаимодействия  могут  быть
скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 К числу партнеров  школы относятся   центр  занятости  населения,  ДЮСШ,  детская
библиотека.

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство
и  создает  условия  для  выстраивания  индивидуальных   образовательных   маршрутов
школьника  в  дополнительном  образовании,  через систему воспитательной работы.

Учебные, научные и
социальные организации

Направления,
формы сотрудничества

Центр занятости населения Проф.ориентационная работа.
Проведение лекториев.

ДЮСШ Спортивные секции.
Соревнования.Внеурочная деятельность.

Детская библиотека Проф.ориентационная работа.
Проведение лекториев.

2.1.11.  Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных
действий  у  обучающихся,  в  том  числе  организационно-методического  и  ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия  реализации основной образовательной программы,  в  том числе  программы
УУД  МКОУ «Нижнеозернинская  СОШ»  обеспечивают участникам овладение  ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и
ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают:
-  укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,  руководящими  и
иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД, что включает следующее:
-  педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  учащихся  начальной,
основной и старшей школы; 
-  педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,  посвященные  ФГОС;  педагоги
участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали
во  внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения  выбранной
программы по УУД; 
-  педагоги  могут  строить  образовательный  процесс  в  рамках  учебного  предмета  в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
-  педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,  исследовательской
деятельностей; 
-  характер взаимодействия педагога  и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
-  педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
-  наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения
обучающихся; 
-  педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки  качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.12.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в школе
учтены следующие этапы освоения УУД: 
-  универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить  лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения); 
-  учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (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 в школе: 
- уровневая (определяются уровни владения УУД); 
- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательного  процесса:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 
• сбор информации; 
• собеседование; 
• педагогическое наблюдение; 
• педагогическая характеристика; 
• психологическая диагностика. 

Для  оптимизации  трудоемкости  измерительных  процедур  выбор  диагностического
инструментария основывался на следующих критериях: 
-  показательность  конкретного  вида  УУД  для  общей  характеристики  уровня  развития
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть
рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка
может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение
действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и
как знаково-символическое действие и пр.);  учет возрастной специфики сформированности видов
УУД.  
Средства мониторинга: 
- анкеты для родителей и учащихся; 
- карты наблюдений; 
- комплексные работы на основе работы с текстом; 
- типовые задачи;  
- лист самооценки ученика. 
- психологические тесты

В  связи  с  тем,  что  не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять
пятибалльную шкалу, в школе  примененяются технологии формирующего (развивающего
оценивания),  в  том  числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст
самооценки.  
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  Варианты  комплексной  работы  включают  разнообразные  тексты,  относящиеся  к
четырём содержательным областям (математике, русскому языку, естествознанию, истории,
обществознанию). К текстам приведены задания, направленные на оценку умений читать и
понимать  тексты;  работать  с  информацией,  представленной  в  различной  форме;
использовать  полученную  информацию для решения  различных проблем.  Пособие может
быть  использовано  для  проведения  промежуточной  аттестации  в  конце  учебного  года  с
целью  внутришкольного  мониторинга  сформированности  важнейшего  метапредметного
результата, являющегося основой обучения в школе. Устанавливая требования к результатам
освоения ООП ООО, стандарт выделяет метапредметные результаты, включающие освоение
обучающимися  УУД  и  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и
социальной  практике.В  блоках  коммуникативных  и  познавательных  УУД  выделяются
действия, связанные с чтением и пониманием текстов, преобразованием и использованием
информации. 

Система оценки деятельности школы поформированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможныхнегативных последствий
и  их  своевременной  коррекции  необходиморегулярное  отслеживание  ее  посредством
наблюдения, постоянногоконтакта координаторов и педагогов.

Прогноз негативных результатов Способы коррекции
Негативное реагирование отдельных
учащихся и родителей нанововведения

Система  ознакомительных  занятий  иродительских
собраний,психолого-педагогическая
поддержкапрограммы.

Негативное отношение ряда учителей
к нововведениям.

Психолого-педагогическоесопровождение
педагогов,индивидуальная  работа  с
педагогами,консультации .

Неэффективное  использованиенекоторыми
учителями  нового  дляних  содержания
образования иобразовательных технологий

Повышение  профессиональнойкомпетентности
педагогов черезсистему обучающих семинаров,
курсов и консультаций.

2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности

Общие положения 
Программы  отдельных  учебных  предметов,  предметных  курсов,  курсов  внеурочной

деятельности  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  с  учетом  основных
направлений  программ,  включенных  в  структуру  основной  образовательной  программы,
Положения о рабочей программе учебного предмета, курса. 

Содержание учебных предметов,  курсов  на уровне основного общего образования в
полном  объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих  программ  учебных
предметов, курсов. 

Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
разработаны  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2. содержание учебного предмета, курса; 
3. тематическое планирование с указанием количества  часов,  отводимых на освоение

каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности; 
3. тематическое планирование. 

2.2.1. Русский язык
Результаты обучения

Обучение  предмету  направлено  на  достижение  следующих  образовательных
результатов:

Личностные результаты:
•личностные результаты освоения программы по русскому языку для основного

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
формирования внутренней позиции личности; 

•личностные результаты освоения программы по русскому языку для основного
общего  образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в
том числе в части:

Патриотического воспитания:
•осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  понимание  роли  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения
народов России; 

•проявление  интереса  к  познанию  русского  языка,  к  истории  и  культуре
Российской Федерации,  культуре  своего края,  народов России в контексте  учебного
предмета «Русский язык»; 

•ценностное  отношение  к  русскому  языку,  к  достижениям  своей  Родины  —
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том
числе отражённым в художественных произведениях;

•уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных  народов,  проживающих  в
родной стране; 

Гражданского воспитания:
•готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
•активное  участие  в  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местного

сообщества,  родного  края,  страны,  в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,
отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

•неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли
различных  социальных  институтов  в  жизни  человека;  представление  об  основных
правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и  правилах
межличностных  отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,
формируемое  в  том  числе  на  основе  примеров  из  литературных  произведений,
написанных на русском языке; 
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•готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи; 

•активное  участие  в  школьном  самоуправлении;  готовность  к  участию  в
гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство)

Духовно-нравственного воспитания:
•ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного

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

поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с
учётом осознания последствий поступков; 

•активное неприятие асоциальных поступков;
•свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и

общественного пространства 
Эстетического воспитания:
•восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и

других народов; •понимание эмоционального воздействия искусства;
•осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и

самовыражения;
 •осознание  важности  русского  языка  как  средства  коммуникации  и

самовыражения;
•понимание  ценности  отечественного  и  мирового искусства,  роли этнических

культурных традиций и народного творчества;
•стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
Ценности научного познания:
•ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

•овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства
познания  мира;  овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности  с
учётом специфики школьного языкового образования; 

•установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

•осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский
опыт;  ответственное  отношение  к  своему здоровью и  установка  на  здоровый образ
жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

•осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

•соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в
интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

•способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся
социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

•умение принимать себя и других, не осуждая;
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•умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние
других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния,
в  том  числе  опираясь  на  примеры  из  литературных  произведений,  написанных  на
русском языке; 

•сформированность навыков рефлексии,  признание своего права на ошибку и
такого же права другого человека; 

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

школы,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

•интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе  на  основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и  ознакомления  с
деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

•уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и
построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом
личных и общественных интересов и потребностей; 

•умение рассказать о своих планах на будущее 
Экологического воспитания:
•ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;

•умение  точно,  логично  выражать  свою  точку  зрения  на  экологические
проблемы;

повышение уровня экологической культуры,  осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

•активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,  в  том
числе  сформированное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,
поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде; 

•осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред; 

•готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической
направленности 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной
среды:

•освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
норм  и  правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  семью,  группы,  сформированные  по  профессиональной
деятельности,  а  также  в  рамках  социального  взаимодействия  с  людьми  из  другой
культурной среды;

•потребность  во  взаимодействии  в  условиях  неопределённости,  открытость
опыту и знаниям других; 

•потребность  в  действии  в  условиях  неопределённости,  в  повышении  уровня
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других  людей,  получать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки  и
компетенции из опыта других; 
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•необходимость  в  формировании  новых  знаний,  умений  связывать  образы,
формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы об объектах и явлениях,  в  том числе ранее
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование
своего развития; 

•умение  оперировать  основными понятиями,  терминами и представлениями в
области  концепции  устойчивого  развития,  анализировать  и  выявлять  взаимосвязь
природы,  общества  и  экономики,  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных
последствий;

•способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие
изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

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

действия; 
формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь

находить позитивное в сложившейся ситуации; 
•быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха
Метапредметные результаты
1.Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
•выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  языковых  единиц,

языковых явлений и процессов;
•устанавливать  существенный  признак  классификации  языковых  единиц

(явлений),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого  анализа;
классифицировать языковые единицы по существенному признаку;

•выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

•выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной
учебной задачи;

•выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 
•делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
•самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и
выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев; 

Базовые исследовательские действия:
•использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом

образовании;
•формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
•формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений

других, аргументировать свою позицию, мнение;
•составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
•проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

установлению  особенностей  языковых  единиц,  процессов,  причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;
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•оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
лингвистического  исследования  (эксперимента);  самостоятельно  формулировать
обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть
инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

•прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, событий
и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

Работа с информацией:
•применять  различные методы,  инструменты  и  запросы при поиске  и  отборе

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
•выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;
•использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения
необходимой информации с целью решения учебных задач;

•использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

•находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту
же идею, версию) в различных информационных источниках;

•самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации
(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными
схемами,  диаграммами,  иной  графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от
коммуникативной установки;

•оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;
•эффективно запоминать и систематизировать информацию;
2.Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
•воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в
устной монологической речи и в письменных текстах;

•распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
•знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,

вести переговоры;
•понимать намерения других,  проявлять уважительное отношение к собеседнику и в

корректной  форме  формулировать  свои  возражения;  в  ходе  диалога/дискуссии  задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи
и поддержание благожелательности общения; 

•сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

•публично  представлять  результаты  проведённого  языкового  анализа,  выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

•самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала; 

Совместная деятельность (сотрудничество):
•понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия  при  решении  поставленной  задачи  принимать  цель  совместной
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деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

•уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

•планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,
«мозговой штурм» и иные);

•выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;

•оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным  участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой; 

3.Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
•ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное,

принятие
решения в группе, принятие решения группой);
•самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

•самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе
его реализации;

•делать выбор и брать ответственность за решение 
Самоконтроль (рефлексия):
•владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и

рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
•предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  учебной  задачи,  и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
•объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 
•понимать  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  предупреждать  их,  давать

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей
и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

Эмоциональный интеллект:
•развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
•выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мо- тивы и намерения другого

человека,  анализируя  речевую  си-  туацию;  регулировать  способ  выражения  собственных
эмоций 

Принятие себя и других:
•осознанно  относиться  к  другому человеку и  его  мнению; признавать  своё  и  чужое

право на ошибку;
•принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;
•осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
Содержание учебного предмета,  5 класс

Общие сведения о языке
•осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры,

свидетельствующие об этом 
•знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук,

морфема, слово, словосочетание, предложение)
Язык и речь
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•характеризовать  различия  между  устной  и  письменной  речью,  диалогом  и
монологом,  учитывать  особенности  видов  речевой  деятельности  при  решении
практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни 

•создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  5
предложений  на  основе  жизненных  наблюдений,  чтения  научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы 

•участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  в
диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик 

•владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,  ознакомительным,
детальным — научно-учебных и художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи 

•владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим, поисковым 

•устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее
100 слов 

•понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных  и
художественных текстов  различных функционально-смысловых типов речи объёмом
не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

•формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и
сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого
изложения — не менее 110 слов) 

•осуществлять  выбор  языковых  средств  для  создания  высказывания  в
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом 

•соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том
числе  во  время  списывания  текста  объёмом  90—100  слов;  словарного  диктанта
объёмом  15—20  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  90—100  слов,
составленного  с  учётом  ранее  изученных  правил  правописания  (в  том  числе
содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы
и слова с непроверяемыми написаниями);

•  уметь  пользоваться  разными  видами  лексических  словарей;  соблюдать  в
устной речи и на письме правила речевого этикета

Текст
•распознавать основные признаки текста; 
•членить  текст  на  композиционно-смысловые  части  (абзацы);  распознавать

средства  связи  предложений  и  частей  текста  (формы  слова,  однокоренные  слова,
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при
создании собственного текста (устного и письменного) 

•проводить  смысловой  анализ  текста,  его  композиционных  особенностей,
определять количество микротем и абзацев 

•характеризовать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным признакам
(наличие  темы,  главной  мысли,  грамматической  связи  предложений,  цельности  и
относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи 
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•использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-
смысловых типов речи,  функциональных разновидностей языка в практике создания
текста (в рамках изученного) 

•применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его
создания 

•создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт;
тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3
и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов) 

•восстанавливать  деформированный  текст;  осуществлять  корректировку
восстановленного текста с опорой на образец 

•владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  и
прочитанного  научно-учебного,  художественного  и  научно-популярного  текстов:
составлять  план  (простой,  сложный)  с  целью  дальнейшего  воспроизведения
содержания текста в устной и письменной форме;

 •передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 
•извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из

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

•представлять сообщение на заданную тему в виде презентации 
•редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью

совершенствования  их  содержания  (проверка  фактического  материала,  начальный
логический анализ текста — целостность, связность, информативность) 

Функциональные разновидности языка
•иметь  общее  представление  об  особенностях  разговорной  речи,

функциональных стилей, языка художественной литературы
Система языка
Фонетика. Графика. Орфоэпия
•характеризовать  звуки;  понимать  различие  между  звуком  и  буквой,

характеризовать систему звуков 
•проводить фонетический анализ слов 
•использовать  знания  по  фонетике,  графике  и  орфоэпии  в  практике

произношения и правописания слов 
Орфография
•оперировать  понятием  «орфограмма»  и  различать  буквенные  и  небуквенные

орфограммы при проведении орфографического анализа слова 
•распознавать изученные орфограммы 
•применять  знания  по  орфографии  в  практике  правописания  (в  том  числе

применять знание о правописании разделительных ъ и ь) 
Лексикология
•объяснять  лексическое  значение  слова  разными  способами  (подбор

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по
контексту, с помощью толкового словаря) 

•распознавать  однозначные  и  многозначные  слова,  различать  прямое  и
переносное значения слова 

•распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и
омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы 
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•характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия 
•проводить лексический анализ слов (в рамках изученного) Уметь пользоваться

лексическими  словарями  (толковым  словарём,  словарями  синонимов,  антонимов,
омонимов, паронимов) 

Морфемика. Орфография
•характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка 
•распознавать  морфемы  в  слове  (корень,  приставку,  суффикс,  окончание),

выделять основу слова 
•находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с

нулём звука) 
•проводить морфемный анализ слов 
•применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы —
и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми,

•чередующимися  гласными  (в  рамках  изученного);  корней  с  проверяемыми,
непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после
шипящих в корне слова; ы — и после ц 

•уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи 
Морфология. Культура речи. Орфография
•применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения
практико-ориентированных учебных задач 

•распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы 
•проводить  морфологический  анализ  имён  существительных,  частичный

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов 
•применять  знания  по  морфологии  при  выполнении  языкового  анализа

различных видов и в речевой практике 
Имя существительное
•определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи 
•определять лексико-грамматические разряды имён существительных 
•различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые

и несклоняемые имена существительные 
•проводить морфологический анализ имён существительных 
•соблюдать  нормы  словоизменения,  произношения  имён  существительных,

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

•соблюдать нормы правописания имён существительных:
•употребления/неупотребления  ь  на  конце  имён  существительных  после

шипящих;  слитное  и  раздельное  написание  не  с  именами  существительными;
правописание собственных имён существительных 

Имя прилагательное
•определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать
полную и краткую формы имён прилагательных 
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•проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках
изученного) 

•соблюдать  нормы  словоизменения,  произношения  имён  прилагательных,
постановки в них ударения (в рамках изученного) 

•соблюдать нормы правописания имён прилагательных
Глагол
•определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и

синтаксические функции глагола; 
объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи 
•различать  глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида,  возвратные  и

невозвратные 
•называть  грамматические  свойства  инфинитива  (неопределённой  формы)

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

•определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы 
•проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного) 
•соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных

формах (в рамках изученного) 
•соблюдать нормы правописания глаголов
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
•распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 
•проводить  пунктуационный  анализ  простых  осложнённых  и  сложных

предложений (в рамках изученного);  применять  знания по синтаксису и пунктуации
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике

•распознавать  словосочетания  по морфологическим  свойствам главного  слова
(именные,  глагольные,  наречные);  простые  неосложнённые  предложения;  простые
предложения,  осложнённые  однородными  членами,  включая  предложения  с
обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения
по  цели  высказывания  (повествовательные,  побудительные,  вопросительные),
эмоциональной  окраске  (восклицательные  и  невосклицательные),  количеству
грамматических  основ  (простые  и  сложные),  наличию  второстепенных  членов
(распространённые и нераспространённые); 

•определять  главные  (грамматическую  основу)  и  второстепенные  члены
предложения,  морфологические  средства  выражения  подлежащего  (именем
существительным  или  местоимением  в  именительном  падеже,  сочетанием  имени
существительного  в  форме  именительного  падежа  с  существительным  или
местоимением  в  форме  творительного  падежа  с  предлогом;  сочетанием  имени
числительного  в  форме  именительного  падежа  с  существительным  в  форме
родительного  падежа)  и  сказуемого  (глаголом,  именем  существительным,  именем
прилагательным),  морфологические  средства  выражения  второстепенных  членов
предложения (в рамках изученного) 

•соблюдать  на  письме  пунктуационные  нормы  при  постановке  тире  между
подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными
членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако,
зато,  да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных
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членах;  с  обращением;  в  предложениях  с  прямой речью;  в  сложных предложениях,
состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато,
да; оформлять на письме диалог

Тематическое планирование, 5 класс

№ Содержание Кол-во часов Кол-во 
часов Р/р

всего из них 
к/р

1 Общие сведения о языке 2 - 1
2 Повторение 5 1 -
3 Система языка - - -
4 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 6 - 2
5 Орфография 2 1 1
6 Лексикология 14 2 2
7 Морфемика. Орфография 12 1 1
8 Морфология. Культура речи. Орфография 73 3 7
9 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 26 3 4
10 Повторение                                                                  5 1 -

Всего
145 12 18

175

Содержание учебного предмета, 6 класс
Общие сведения о языке
Характеризовать  функции  русского  языка  как  государственного  языка  Российской

Федерации  и  языка  межнационального  общения,  приводить  примеры  использования
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  как  языка
межнационального общения (в рамках изученного) 

Иметь представление о русском литературном языке

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на

основе  жизненных  наблюдений,  чтения  научно-учебной,  художественной  и  научно-
популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение);
выступать с сообщением на лингвистическую тему Участвовать в диалоге (побуждение к
действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик 

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,  ознакомительным,
детальным  —  научно-учебных  и  художественных  текстов  различных  функционально-
смысловых  типов  речи  Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110
слов 

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных  и
художественных  текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  объёмом  не
менее 180 слов: уст- но и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы
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по  содержанию  текста  и  отвечать  на  них;  подробно  и  сжато  передавать  в  устной  и
письменной  форме  содержание  прочитанных  научно-учебных  и  художественных  текстов
различных  функционально-смысловых  типов  речи  (для  подробного  изложения  объём
исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее
165 слов) 

Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с  речевой  ситуацией;
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь
с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;  использовать
толковые словари 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта
объёмом  20—25  слов;  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  100—110  слов,
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего
изученные  в  течение  второго  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с
непроверяемыми написаниями);  соблюдать  в  устной  речи  и  на  письме  правила  речевого
этикета 

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

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
Характеризовать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи;

характеризовать  особенности  описания  как  типа  речи  (описание  внешности  человека,
помещения, природы, местности, действий) 

Выявлять  средства  связи  предложений  в  тексте,  в  том  числе  притяжательные  и
указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа
различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в
практике создания собственного текста 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять
количество микротем и абзацев 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,
описание  внешности  человека,  помещения,  природы,  местности,  действий)  с  опорой  на
жизненный  и  читательский  опыт;  произведение  искусства  (в  том  числе  сочинения-
миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100
слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы) 

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  составлять  план
прочитанного  текста  (простой,  сложный;  назывной,  вопросный)  с  целью  дальнейшего
воспроизведения  содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме;  выделять  главную  и
второстепенную  информацию  в  прослушанном  и  прочитанном  тексте;  извлекать
информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из  лингвистических  словарей  и
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности 

Представлять  сообщение  на  заданную  тему  в  виде  презентации  Представлять
содержание  прослушанного  или  прочитанного  научно-учебного  текста  в  виде  таблицы,
схемы; представлять

содержание таблицы, схемы в виде текста 
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского

литературного языка 
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Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи;

перечислять  требования  к  составлению  словарной  статьи  и  научного  сообщения;
анализировать  тексты  разных функциональных  разновидностей  языка  и  жанров  (рассказ;
заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение) 

Применять  знания  об  официально-деловом  и  научном  стиле  при  выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике 

Система языка
Лексикология. Культура речи
Различать  слова  с  точки  зрения  их  происхождения:  исконно  русские  и

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или
пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова
с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной
сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять
стилистическую окраску слова 

Распознавать  эпитеты,  метафоры,  олицетворения;  понимать  их  основное
коммуникативное  назначение  в  художественном  тексте  и  использовать  в  речи  с  целью
повышения её богатства и выразительности 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать
ситуацию употребления фразеологизма 

Осуществлять  выбор  лексических  средств  в  соответствии  с  речевой  ситуацией;
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь
с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;  использовать
толковые словари 

Словообразование. Культура речи. Орфография
Распознавать  формообразующие  и  словообразующие  морфемы  в  слове;  выделять

производящую основу 
Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный,  бессуффиксный,  сложение,  переход  из  одной  части  речи  в  другую);
проводить  морфемный  и  словообразовательный  анализ  слов;  применять  знания  по
морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных Распознавать изученные
орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в
практике правописания 

Соблюдать  нормы  правописания  сложных  и  сложносокращённых  слов;  нормы
правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при- 

 Морфология. Культура речи. Орфография
Характеризовать особенности словообразования имён существительных 
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами 
Соблюдать  нормы  произношения,  постановки  ударения  (в  рамках  изученного),

словоизменения имён существительных 
Различать  качественные,  относительные  и  притяжательные  имена  прилагательные,

степени сравнения качественных имён прилагательных 
Соблюдать  нормы  словообразования  имён  прилагательных;  нормы  произношения

имён  прилагательных,  нормы  ударения  (в  рамках  изученного);  соблюдать  нормы
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правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных,
сложных имён прилагательных 

Распознавать  числительные;  определять  общее  грамматическое  значение  имени
числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению 

Уметь  склонять  числительные  и  характеризовать  особенности  склонения,
словообразования  и  синтаксических  функций  числительных;  характеризовать  роль  имён
числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи 

Правильно  употреблять  собирательные  имена  числительные;  соблюдать  нормы
правописания  имён  числительных,  в  том  числе  написание  ь  в  именах  числительных;
написание двойных со- гласных; слитное,  раздельное,  дефисное написание числительных;
нормы правописания окончаний числительных 

Распознавать  местоимения;  определять  общее  грамматическое  значение;  различать
разряды  местоимений;  уметь  склонять  местоимения;  характеризовать  особенности  их
склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи 

Правильно  употреблять  местоимения  в  соответствии  с  требованиями  русского
речевого  этикета,  в  том  числе  местоимения  3-го  лица  в  соответствии  со  смыслом
предшествующего  текста  (устранение  двусмысленности,  неточности);  соблюдать  нормы
правописания  местоимений  с  не  и  ни,  слитного,  раздельного  и  дефисного  написания
местоимений 

Распознавать  переходные  и  непереходные  глаголы;  разно-  спрягаемые  глаголы;
определять  наклонение  глагола,  значение  глаголов  в  изъявительном,  условном  и
повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные
глаголы в безличном значении 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения 
Проводить  морфологический  анализ  имён  прилагательных,  имён  числительных,

местоимений,  глаголов;  применять  знания  по  морфологии  при  выполнении  языкового
анализа различных видов и в речевой практике 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в
практике произношения и правописания слов 

Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слов;
применять знания по орфографии в практике правописания 

Проводить  синтаксический  анализ  словосочетаний,  синтаксический  и
пунктуационный  анализ  предложений  (в  рамках  изученного);  применять  знания  по
синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой
практике 

Тематическое планирование, 6 класс
№ Содержание Кол-во часов Кол-во 

часов 
Р/р

всего из них 
к/р

1 Общие сведения о языке 3 - 3
2 Повторение 6 - -
3 Язык и речь 5 - 5
4 Текст 23 4 23
5 Морфология. Культура речи. Орфография 116 6 -
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6 Функциональные разновидности языка 12 - 12
7 Система языка. Лексикология. Культура речи 20 2 -
8 Словообразование. Культура речи. Орфография 16 1 -

9 Итоговые контрольные работы и входная 
контрольная работа

3 3

Всего
210 16 43

210

Содержание учебного предмета, 7 класс
Общие сведения о языке

Иметь  представление  о языке как развивающемся явлении.   Осознавать  взаимосвязь
языка, культуры и истории народа (приводить примеры) 
Язык и речь

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на
основе  наблюдений,  личных  впечатлений,  чтения  научно-учебной,  художественной  и
научно-  популярной  литературы  (монолог-описание,  монолог-рассуждение,  монолог-
повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  темы  на
основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических
текстов различных функционально- смысловых типов речи. 

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
поисковым. 

Устно  пересказывать  прослушанный  или  прочитанный текст  объёмом не  менее  120
слов 

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  публицистических  текстов
(рассуждение-доказательство,  рассуждение-объяснение,  рассуждение-размышление)
объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль
текста;  формулировать  вопросы  по  содержанию  текста  и  отвечать  на  них;  подробно,
сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных
публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен
составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200
слов). 

Осуществлять  адекватный  выбор  языковых  средств  для  создания  высказывания  в
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка,  в  том  числе  во  время  списывания  текста  объёмом  110—120  слов;  словарного
диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120
слов,  составленного  с  учётом  ранее  изученных  правил  правописания  (в  том  числе
содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и
слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 
Текст

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять
его структуру,  особенности абзацного членения,  языковые средства  выразительности в
тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить  смысловой анализ текста,  его композиционных особенностей,  определять
количество микротем и абзацев. 
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Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  с  опорой  на

жизненный и читательский опыт;  на  произведения  искусства  (в  том числе сочинения-
миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150
слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного
текста  (простой,  сложный;  назывной,  вопросный,  тезисный)  с  целью  дальнейшего
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и
второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица
рассказчика;  использовать  способы  информационной  переработки  текста;  извлекать
информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из  лингвистических  словарей  и
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять

содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать  тексты:  сопоставлять  исходный  и  отредактированный  тексты;

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с
опорой на знание норм современного русского литературного языка. 
Функциональные разновидности языка

Характеризовать  функциональные  разновидности  языка:  разговорную  речь  и
функциональные  стили  (научный,  публицистический,  официально-деловой),  язык
художественной литературы. 

Характеризовать  особенности    публицистического    стиля  (в  том  числе  сферу
употребления,  функции),  употребления  языковых  средств  выразительности  в  текстах
публицистического  стиля,  нормы  построения  текстов  публицистического  стиля,
особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать  тексты  публицистического  стиля  в  жанре  репортажа,  заметки,  интервью;
оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля  (в  том  числе  сферу

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

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
Система языка
Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слов;

применять знания по орфографии в практике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового

анализа различных видов и в практике правописания.
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов

(на  основе  изученного),  в  том  числе  с  использованием  фразеологических  словарей
русского языка. 

Распознавать  метафору,  олицетворение,  эпитет,  гиперболу,  литоту;  понимать  их
коммуникативное  назначение  в  художественном  тексте  и  использовать  в  речи  как
средство выразительности. 

Характеризовать  слово  с  точки  зрения  сферы  его  употребления,  происхождения,
активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ
слов; применять  знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике. 

Распознавать  омонимию  слов  разных  частей  речи;  различать  лексическую  и
грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 
Морфология. Культура речи

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,
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частицы),  междометия,  звукоподражательные  слова  и  проводить  их  морфологический
анализ:  определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки,
синтаксические функции. 

Причастие
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и

имени прилагательного в причастии. 
Распознавать  причастия  настоящего  и  прошедшего  времени,  действительные  и

страдательные  причастия.  Различать  и  характеризовать  полные  и  краткие  формы
страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить  морфологический  анализ  причастий,  применять  это  умение  в  речевой
практике. 

Составлять  словосочетания  с  причастием  в  роли  зависимого  слова.  Конструировать
причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно  использовать  причастия  в  речи.  Различать  созвучные  причастия  и  имена
прилагательные (висящий — вися - чий, горящий — горячий).  Правильно употреблять
причастия с суффиксом –ся.  Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях
типа прич. + сущ.

Правильно  ставить  ударение  в  некоторых  формах  причастий.  Применять  правила
правописания  падежных  окончаний  и  суффиксов  причастий;  н  и  нн  в  причастиях  и
отглагольных  именах  прилагательных;  написания  гласной  перед  суффиксом  -вш-
действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных
причастий прошедшего време ни; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и

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

практике. 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 
Уместно  использовать  деепричастия  в  речи.  Правильно  ставить  ударение  в

деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и

раздельного написания не с деепричастиями. 
Правильно  строить  предложения  с  одиночными  деепричастиями  и  деепричастными

оборотами. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием

и деепричастным оборотом.
 Наречие
Распознавать  наречия  в  речи.  Определять  общее  грамматическое  значение  наречий;

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования
наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить  морфологический  анализ  наречий,  применять  это  умение  в  речевой
практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий,  произношения наречий,
постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания
н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-,
с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов
наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного
и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологиче  ские  признаки  слов
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категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи
Давать  общую  характеристику  служебных  частей  речи;  объяснять  их  отличия  от

самостоятельных частей речи. 
Предлог
Характеризовать  предлог  как  служебную  часть  речи;  различать  производные  и

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять  предлоги  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистическими

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами,

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных
предлогов.  Проводить  морфологический  анализ  предлогов,  применять  это  умение  при
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз
Характеризовать  союз  как  служебную  часть  речи;  различать  разряды  союзов  по

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи
однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять  союзы  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистическими
особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в
сложных  союзных  предложениях,  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с
союзом и.

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.
Частица
Характеризовать  частицу  как  служебную  часть  речи;  различать  разряды  частиц  по

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в
слове  и  тек  сте,  в  образовании  форм  глагола;  понимать  интонационные  особенности
предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской;
соблюдать нормы правописания частиц.

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 
Междометия и звукоподражательные слова
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий

по  значению;  объяснять  роль  междометий  в  речи.  Характеризовать  особенности
звукоподражательных  слов  и  их  употребление  в  разговорной  речи,  в  художественной
литературе. 

Проводить  морфологический  анализ  междометий  и  звукоподражательных  слов;
применять  это  умение  в  речевой  практике.  Соблюдать  пунктуационные  нормы
оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы.
Тематическое планирование, 7 класс
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Содержание учебного предмета, 8 класс
Общие сведения о языке
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков 
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на

основе  жизненных  наблюдений,  личных  впечатлений,  чтения  научно-учебной,
художественной,  научно-популярной  и  публицистической  литературы  (монолог-
описание,  монолог-рассуждение,  монолог-повествование);  выступать  с  научным
сообщением 

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  темы  на
основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик) 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным
—  научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально- смысловых типов речи 

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
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№ 
п/п

Название темы Коли-
чество
часов

Из них

КР РР

I. Повторение изученного в 5-6 классах. 6 1 1

II. Морфология. Культура речи

1. Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 1 - -

2. Причастие как      особая форма глагола. 28* 2 4

3. Деепричастие   как особая форма                  глагола. 22* 2 4

4. Наречие. 25 2 2

5. Слова категории состояния. 2 - -

III. Служебные части   речи:

1. Служебные части речи и их отличия от 
самостоятельных частей речи. Функции.

1 - -

2. Служебные части   речи. Предлог. 16 1 3

3. Служебные части   речи. Союз. 14 1 1

4. Служебные части   речи. Частица. 15 1 2

5. Служебные части   речи. Междометия и 
звукоподражательные слова.

4 - -

6. Служебные части   речи. Омонимия разных частей 
речи.

2 - -

IV. Повторение изученного в 7 классе. 4 - -

Итого 140 10 17



поисковым 
Устно  пересказывать  прочитанный или прослушанный текст  объёмом не  менее  140

слов 
Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-  учебных,

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и
письменной  форме  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных,
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов
речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230
слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов) 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с
целью, темой и коммуникативным замыслом 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка,  в  том  числе  во  время  списывания  текста  объёмом  120—140  слов;  словарного
диктанта   объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140
слов,  составленного  с  учётом  ранее  изученных  правил  правописания  (в  том  числе
содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы
и слова с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 
объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной

речи и на письме правила русского речевого этикета 
Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 
наличия  темы,  главной  мысли,  грамматической  связи  предложений,  цельности  и

относительной законченности; 
указывать способы и средства связи предложений  в тексте; 
анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому

типу речи;  анализировать  языковые средства  выразительности  в тексте  (фонетические,
словообразовательные, лексические, морфологические) 

Распознавать тексты разных функционально- смысловых типов речи; 
анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 
применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой

практике 
Создавать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  с  опорой  на

жизненный  и  читательский  опыт;  тексты  с  опорой  на  произведения  искусства  (в  том
числе  сочинения  миниатюры  объёмом  7  и  более  предложений;  классные  сочинения
объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы) 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 
извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из  лингвистических

словарей и 
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
Представлять  сообщение  на  заданную  тему  в  виде  презентации.  Представлять

содержание прослушанного или прочитанного  научно-учебного текста в виде таблицы,
схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста 
Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью

совершенствования их содержания и формы;
сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 
Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная

записка,  автобиография,  характеристика)  и научного стиля, основных жанров научного
стиля  (реферат,  доклад  на  научную  тему),  выявлять  сочетание  различных
функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
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Создавать  тексты  официально-делового  стиля  (заявление,  объяснительная  записка,
автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация.
Иметь  представление  о  синтаксисе  как  разделе  лингвистики.  Распознавать

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
Словосочетание.
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные,

глагольные,  наречные;  определять  типы подчинительной связи слов в  словосочетании:
согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. Применять нормы построения
словосочетаний. 

Предложение.
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения

в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 
Распознавать  предложения  по  цели  высказывания,  эмоциональной  окраске,

характеризовать  их  интонационные  и  смысловые  особенности,  языковые  формы
выражения  побуждения  в  побудительных  предложениях;  использовать  в  текстах
публицистического  стиля  риторическое  восклицание,  вопросно-ответную  форму
изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 
различать  способы  выражения  подлежащего,  виды  сказуемого  и  способы  его

выражения  Применять  нормы  постро  ения  простого  предложения,  использования
инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным
словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство,
количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и
сказуемым. 

Распознавать  предложения  по  наличию  главных  и  второстепенных  членов,
предложения  полные  и  неполные  (понимать  особенности  употребления  неполных
предложений  в  диалогической  речи,  соблюдения  в  устной  речи  интонации  неполного
предложения) 

Различать  виды  второстепенных  членов  предложения  (согласованные  и
несогласованные  определения,  приложение  как  особый  вид  определения;  прямые  и
косвенные дополнения, виды обстоятельств) 

Распознавать  односоставные  предложения,  их  грамматические  признаки,
морфологические средства выражения главных членов; 

различать  виды  односоставных  предложений  (назывное  предложение,  определённо-
личное  предложение,  неопределённо-личное  предложение,  обобщённо-личное
предложение, безличное предложение); 

характеризовать  грамматические  различия  односоставных  предложений  и
двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 
понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 
характеризовать  грамматические,  интонационные  и  пунктуационные  особенности

предложений со словами да, нет 
Характеризовать  признаки  однородных  членов  предложения,  средства  их  связи

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 
находить  обобщающие  слова  при  однородных  членах;  понимать  особенности

употребления в речи сочетаний однородных членов разных . 
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Применять  нормы  построения  предложений  с  однородными  членами,  связанными
двойными союзами не только… но и, как… так и 

Применять  нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными
членами,  связанными  попарно,  с  помощью  повторяющихся  союзов  (и...  и,  или...  или,
либo... либo, ни... ни, тo... тo); 

нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  обобщающим  словом  при
однородных членах.   Распознавать  простые неосложнённые предложения,  в том числе
предложения с неоднородными определениями; 

простые  предложения, осложнённые однородными членами, включая  предложения с
обобщающим словом при  однородных  членах,  осложнённые  обособленными  членами,
обращением,  вводными  словами  и  предложениями,  вставными  конструкциями,
междометиями. 

Различать  виды  обособленных  членов  предложения,  применять  нормы  обособления
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.

 Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным
оборотом;  нормы  обособления  согласованных  и  несогласованных  определений  (в  том
числе приложений),  дополнений,  обстоятельств,  уточняющих членов,  пояснительных и
присоединительных конструкций; 

нормы  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  вводными  и  вставными
конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать  группы  вводных  слов  по  значению,  различать  вводные  предложения  и
вставные конструкции; 

понимать  особенности  употребления  предложений  с  вводными  словами,  вводными
предложениями  и  вставными  конструкциями,  обращениями  и  междометиями  в  речи,
понимать  их  функции;  выявлять  омонимию  членов  предложения  и  вводных  слов,
словосочетаний и предложений. 

Применять  нормы построения  предложений  с  вводными словами и  предложениями,
вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными),
междометиям.

Распознавать  сложные  предложения,  конструкции  с  чужой  речью  (в  рамках
изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный
анализ предложений; 

применять  знания  по  синтаксису  и  пунктуации  при  выполнении  языкового  анализа
различных видов и в речевой практике

Тематическое планирование, 8 класс
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Содержание учебного предмета, 9 класс
Общие сведения о языке

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 
внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 
мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в 
том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик) 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи 
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№ п/п Название темы Количество
часов

Из них

К.р. Р.р.

1. Общие сведения о языке 1

2. Повторение изученного в 5-7 классах 5 1
3. СИСТЕМА ЯЗЫКА. Синтаксис. 

Культура речи. Пунктуация
2

4. Словосочетание 9
5. Предложение. Предложение и его 

основные признаки. Виды 
предложений.

6

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Двусоставное 
предложение. Главные члены 
предложения (подлежащее и 
сказуемое)

8

7. Второстепенные члены предложения. 14 2

8 Односоставные предложения. Виды 
односоставных предложений.

13 1

9 Простое осложнённое предложение. 
Предложения с однородными членами.

10

10 Предложения с обособленными 
членами. Виды обособленных членов 
предложения. Уточняющие члены 
предложения, пояснительные и 
присоединительные конструкции.

16 1

11 Предложения с обращениями, 
вводными и вставными конструкциями

12 2

12 Повторение изученного в конце года 9 2

Итого 105 9



Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым, в том числе с помощью современных средств устной и письменной 
коммуникации 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,
темой и коммуникативным замыслом 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 
в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта 
объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 
непроверяемыми написаниями) 
Текст
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 
подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста 
Устанавливать принадлежность текста к функционально- смысловому типу речи 
Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-
доказательство, оценочные высказывания. Прогнозировать содержание текста по 
заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров, создавать высказывание на 
основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 
письменной форме.
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 
(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее
6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить
главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра 
сочинения, характера темы. 
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 
второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в
том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 
выборочного изложения — не менее 300 слов) 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 
логический анализ текста — целостность, связность, информативность) 
Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 
языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 
разных функциональных стилей в художественном произведении 
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Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 
сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых 
средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-
смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.
Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. Оценивать чужие и 
собственные речевые высказывания

разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным
требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать 
текст 
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 
другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 
олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.

СИСТЕМА ЯЗЫКА. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация

Сложносочинённое предложение
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 
предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые) 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 
интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 
смысловых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых
предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.

Сложноподчинённое предложение
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды 
сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной 
и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 
особенности их строения 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 
степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели) 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 
простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи 
Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 
употребления сложноподчинённых предложений в речи 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений 
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Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 
препинания в них.

Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 
предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 
предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 
сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 
нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 
видами связи 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 
видами связи.

Прямая и косвенная речь
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 
косвенной речью 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью.
Тематическое планирование, 9 класс

2.2.2.Литература
Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной.
Планируемые результаты учебного предмета  «Литература»: 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Изучение  литературы  в  основной  школе  направлено  на  достижение  обучающимися

следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  учебного
предмета.

Личностные результаты
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№ п/п Название темы Количество часов Из них

К.р. Р.р.

1. Введение. Повторение 
изученного в 8 классе

4 1 -

2. Общие сведения о языке 4 - -

3. Язык и речь 4 1 4
4. Текст 6 1 6

5. Функциональные разновидности
языка

11 1 5

6. Синтаксис и культура речи. 
Пунктуация 

69 4 4

7. Повторение изученного в 9 
классе

4 1 -

Итого 102 9 19



Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты 
освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитив- ных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
Патриотического воспитания:
•осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 
изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 
•ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; 
•уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 
обращая внимание на их воплощение в литературе;
Гражданского воспитания:
•готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 
•неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 
литературы; •представление о способах противодействия коррупции; 
•готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 
•активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней)
Духовно-нравственного воспитания:
•ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
•готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
•активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 
Эстетического воспитания:
•восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; 
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•осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 
•понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; 
•стремление к самовыражению в разных видах искусства;
Ценности научного познания:
•ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения; 
•овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
•овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного литературного образования; 
•установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:
•осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
•ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); 
•осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в процессе школьного литературного образования; 
•способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели;
•умение принимать себя и других, не осуждая;
•умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 
литературных произведений; 
•уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;
•сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека с оценкой поступков литературных героев;
Трудового воспитания:
•установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
•интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 
страницах литературных произведений; 
•осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
•готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
•уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 
произведений русского фольклора и литературы; 
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•осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;
Экологического воспитания:
•ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
•области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; 
•повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 
•активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; •осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
•готовность к участию в практической деятельности экологической направленности
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды:
•освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми
из другой культурной среды; 
•изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;
•потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 
других; 
•в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
•в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие; 
•умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 
•анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
•оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
•способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 
•воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
•оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
•формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 
•быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха;
Метапредметные результаты
1)Овладение универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия:
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•выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 
текстов, литературных героев и др ) и явлений (литературных направлений, этапов историко-
литературного процесса);
•устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 
сравнения, определять критерии проводимого анализа;
•с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 
•предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 
задачи;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи;
•выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
•делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
•самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев)
•использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании;
•формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
•формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение;
•проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой;
•оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента);
•самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений;
•прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
и контекстах, в том числе в литературных произведениях;
Работа с информацией:
•применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 
другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев;
•выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления;
•находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках;
•самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграмма-
ми, иной графикой и их комбинациями;
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•оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно;
•эффективно запоминать и систематизировать эту информацию;
2)Овладение универсальными коммуникативными действиями:
общение: 
•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
•распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать
и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 
•понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно
формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы
по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи
и поддержание благожелательности общения; 
•сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
•публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта); 
•самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов;
совместная деятельность (сотрудничество): 
•использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 
•принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы; 
•уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
•планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 
учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
•выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 
и координировать свои действия с другими членами команды; 
•оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям;
•сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
•сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой;
3)Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
•самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 
анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 
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различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); 
•самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, •аргументировать предлагаемые варианты решений; 
•составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте; •делать выбор и брать ответственность за решение;
•самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
школьном литературном образовании; 
•давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
•учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
•объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
•вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
•оценивать соответствие результата цели и условиям;
•эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 
эмоции, управлять ими и эмоциями других; 
•выявлять и анализировать причины эмоций; 
•ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 
примеры из художественной литературы; 
•регулировать способ выражения своих эмоций;
•принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 
над взаимоотношениями литературных героев;
•признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
•принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 
•осознавать невозможность контролировать всё вокруг;

Содержание учебного предмета  «Литература»: 
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,
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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  —  Бабыяги,  Кощея
Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро
торжествует,  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  —
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
отрокакиевлянина  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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни 
Жанр  басни.  Истоки  басенного  жанра  (Эзоп,  Лафонтен,  русские  баснописцы  XVIII

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван 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 Жуковский. 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. «У лукоморья дуб зелёный...». Пролог
к  поэме  «Руслан  и  Людмила»  —  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. 
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Теория  литературы.  Лирическое  послание  (начальные  представления).  Пролог
(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное,

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание
и причудливый сюжет произведения. 

Пётр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок».  (Для  внеклассного  чтения.)  Соединение
сказочно-фантастических  ситуаций,  художественного  вымысла  с  реалистической
правдивостью,  с  верным  изображением  картин  народного  быта,  народный  юмор,
красочность и яркость языка. 

Всеволод  Михайлович  Гаршин.  «AttaleaPrinceps».  (Для  внеклассного  чтения.)
Героическое  и  обыденное  в  сказке.  Трагический  финал  и  жизнеутверждающий  пафос
произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и
прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы  рифмовки.  «Бродячие  сюжеты»  сказок  разных
народов. 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало
литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25летнюю
годовщину  Бородинского  сражения  (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. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора,
звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай  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. 

Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие
представлений). 

Николай  Алексеевич  Некрасов. Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  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  женщины  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.)       Теория
литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван  Сергеевич  Тургенев. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности).  «Муму».  Реальная основа повести. 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. 

 Теория литературы. 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 Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной
деятельности).  «Кавказский  пленник».  Бессмысленность  и  жестокость  национальной
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вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина.
Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

 Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной

деятельности).  «Хирургия»  —  осмеяние  глупости  и  невежества  героев  рассказа.  Юмор
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

 Теория  литературы.  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) 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...»,  «Как весел грохот летних бурь...»,  «Есть в

осени  первоначальной...»;  А.  Н.  Плещеев.  «Весна»  (отрывок);  И.  С.  Никитин.  «Утро»,
«Зимняя  ночь  в  деревне»  (отрывок);  А.  Н.  Майков.  «Ласточки»;  И.  З.  Суриков.  «Зима»
(отрывок);  А.  В.  Кольцов.  «В степи».  Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений (по
выбору учителя и учащихся). 

Теориялитературы.  Стихотворный  ритм  как  средство  передачи  эмоционального
состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной

деятельности).  «Косцы».  Восприятие  прекрасного.  Эстетическое  и  этическое  в  рассказе.
Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен
и  сказок,  связанных  между  собой  видимыми  и  тайными  силами.  Рассказ  «Косцы»  как
поэтическое  воспоминание  о  Родине.  Рассказ  «Подснежник».  (Для  внеклассного  чтения.)
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности). «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. 

Теория  литературы.  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 «Низкий дом с голубыми
ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России.
Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной

деятельности).  «Медной  горы  Хозяйка».  Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность,
добросовестность,  трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление  к  совершенному
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория  литературы.  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 Яковлевич Маршак.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Сказки  С.  Я.  Маршака.
«Двенадцать  месяцев»  —  пьеса-сказка.  Положительные  и  отрицательные  герои.  Победа
добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-
сказки. 

Теориялитературы.  Развитие  жанра  литературной  сказки  в  XX веке.  Драма  как  род
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей  Платонович  Платонов. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало
литературной  деятельности).  «Никита».  Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,
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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. 

 Теория  литературы.  Фантастика  в  литературном  произведении  (развитие
представлений). 

Виктор  Петрович  Астафьев. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало
литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе 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. 

Теория  литературы.  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  мальчишку  на  лафете...»;  А.  Т.
Твардовский. «Рассказ танкиста».  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. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин.

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные
лирические  произведения  о  родине,  родной  природе  как  выражение  поэтического
восприятия  окружающего  мира  и  осмысление  собственного  мироощущения,  настроения.
Конкретные  пейзажные  зарисовки  и  обобщённый  образ  России.  Сближение  образов
волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.      

Писатели улыбаются 
Саша  Чёрный.  «Кавказский  пленник»,  «Игорь-Робинзон».  Образы  и  сюжеты

литературной классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон.  Краткий рассказ  о писателе.  «Вересковый мёд».  Подвиг

героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. 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. 

Ханс  Кристиан  Андерсен.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Снежная  королева».
Символический  смысл  фантастических  образов  и  художественных  деталей  в  сказке
Андерсена.  Кай  и  Герда.  Мужественное  сердце  Герды.  Поиски  Кая.  Помощники  Герды
(цветы,  ворон,  олень,  Маленькая  разбойница  и  др.).  Снежная  королева  и  Герда  —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 
Жорж  Санд.  «О  чём  говорят  цветы».  (Для  внеклассного  чтения.)  Спор  героев  о

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 
Марк 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
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собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство
писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Содержание Кол-во часов Из них
РР КР

Мифология 5 2 -
Фольклор 8 1 -
Из литературы первой половины XIX века 18 - 1
Из литературы второй половины XIX века 16 1 2
Из литературы XIX—ХХ веков 23 2 -
Из литературы XX—XXI веков 13 1 -
Из литературы народов Российской Федерации 8 - 2
Из зарубежной литературы 14 1 1

Всего 105 8 6

ШЕСТОЙ КЛАСС 
Введение 
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. 

Теория литературы.  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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. 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. 

Теория литературы. 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 произведения. Интонация
как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину».  Светлое чувство дружбы —
помощь  в  суровых  испытаниях.  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. «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.)
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«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. 

 Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представ ления). 

Михаил Юрьевич 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. 

Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  и  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.
Теория  литературы.  Пейзаж.  Портретная  характеристика  персонажей  (развитие
представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев.  Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и
несмело...».  Передача  сложных,  переходных  состояний  природы,  запечатлевающих
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  судеб  человека  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. 

Теория  литературы.  Пейзажная  лирика  (развитие  понятия).  Звукопись  в  поэзии
(развитие представлений). 

Николай 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  реальных и  фантастических
картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория  литературы.  Стихотворные  размеры  (закрепление  понятия).  Диалог.  Строфа
(начальные представления). 

Николай  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. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев
как  источник  юмора.  Юмористическая  ситуация.  Разоблачение  лицемерия.  Роль
художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
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Я.  Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «Посмотри,  какая  мгла...»;  Е.
Баратынский. «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. 

Теория литературы. 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. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок».

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Теория  литературы.  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 
К.  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. 

Теория  литературы.  Речевая  характеристика  героя  (развитие  представлений).
Геройповествователь (начальные представления). 

Валентин  Григорьевич  Распутин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,
начало  творческого  пути).  «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. 

Теория  литературы.  Рассказ,  сюжет  (развитие  понятий).  Герой-повествователь
(развитие понятия). 

Николай  Михайлович  Рубцов.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Звезда  полей»,  «Листья
осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике
Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль  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 
 А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь

и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и
печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века.
Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным  состоянием,  выраженным  в
стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
Василий  Макарович  Шукшин.  Слово  о  писателе.  Рассказы  «Чудик»  и  «Критики».

Особенности шукшинских героев-«чудиков»,  правдоискателей,  праведников.  Человеческая
открытость миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. 
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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. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. 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) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель,
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических
подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
Мигель 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  мировой литературы.  (Для внеклассного  чтения.)       Теория
литературы.  «Вечные  образы»  в  искусстве  (начальные  представления).       Фридрих
Шиллер.  Рассказ  о  писателе.  Баллада  «Перчатка».  Повествование  о  феодальных  нравах.
Любовь  как  благородство  и  своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. 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. «Маленький 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.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
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7 КЛАСС

Введение 
Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная  проблема  литературы.

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  Труд писателя,
его  позиция,  отношение  к  несовершенству  мира  и  стремление  к  нравственному  и
эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания.  Поэтическая  автобиография  народа.  Устный  рассказ  об  исторических

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них

духа народного языка. 
Теория  литературы.  Устная  народная  проза.  Предания  (начальные  представления).

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Былины.  «Вольга  и  Микула  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 Соловейразбойник».
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного
достоинства  —  основные  черты  характера  Ильи  Муромца.  (Изучается  одна  былина  по
выбору.)  (Длявнеклассного  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,

136

Темы Кол-во
часов

Из них

Р.р. К.р. Вн.чт.

Введение 2 2

Фольклор 8 1 1

Древнерусская литература 2

Литература пер.пол.XIX века 18 2

Литература втор.пол. XIX века 23 1 2

Литература XX века 26 1

Литература народов РФ 2

Античная литература 2

Зарубежная литература 17 3

Уроки итогового контроля 2 2

Заключительные уроки 6 класса 3 2

ИТОГО 105 8 2 7



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 средневековый
героический  эпос.  Историческая  основа  сюжета  песни  о  Роланде.  Обобщённое
общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа
героя. 

 Теория  литературы.  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). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы,
поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение»  Владимира  Мономаха  (отрывок),  «Повесть  о  Петре  и  Февронии

Муромских».  Нравственные  заветы  Древней  Руси.  Внимание  к  личности,  гимн  любви  и
верности. Народнопоэтические мотивы в повести. 

 Теория  литературы.  Поучение  (начальные  представления).  Житие  (начальные
представления). 

 «Повесть  временных  лет».  Отрывок  «О  пользе  книг».  Формирование  традиции
уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский

бой»),  «Медный всадник»  (вступление  «На берегу  пустынных  волн...»),  «Песнь  о  вещем
Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы,
прославление  мужества  и  отваги  русских  солдат.  Выражение  чувства  любви  к  родине.
Сопоставление  полководцев  (Петра  I и  Карла  XII).  Авторское  отношение  к  героям.
Летописный  источник  «Песни  о  вещем  Олеге».  Особенности  композиции.  Своеобразие
языка.  Смысл  сопоставления  Олега  и  волхва.  Художественное  воспроизведение  быта  и
нравов Древней Руси. 

 Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис  Годунов»  (сцена  в  Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ

древнерусского  писателя.  Монолог  Пимена:  размышления  о  труде  летописца  как  о
нравственном подвиге.  Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям. «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. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил  Юрьевич  Лермонтов. Краткий  рассказ  о  поэте.  «Песня  про  царя  Ивана

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом
прошлом Руси.  Картины быта  XVI века,  их  значение  для  понимания  характеров  и  идеи
поэмы.  Смысл  столкновения  Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным.  Защита
Калашниковым  человеческого  достоинства,  его  готовность  стоять  за  правду  до  конца.
Особенности  сюжета  поэмы.  Авторское  отношение  к  изображаемому.  Связь  поэмы  с
произведениями устного народного творчества.  Оценка героев с  позиций народа.  Образы
гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение  «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии,  о «небесных» звуках,
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с
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красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье
на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай  Васильевич  Гоголь. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Тарас  Бульба».

Прославление  боевого  товарищества,  осуждение  предательства.  Героизм  и
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной
земли.  Противопоставление  Остапа  Андрию,  смысл  этого  противопоставления.
Патриотический  пафос  повести.  Особенности  изображения  людей  и  природы  в  повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа про- изведения. Роды литературы:
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта
крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство  в  изображении  пейзажа.  Художественные  особенности  рассказа.
Стихотворения в  прозе.  «Русский язык».  Тургенев  о богатстве  и  красоте  русского языка.
Родной язык как  духовная  опора  человека.  «Близнецы»,  «Два богача».  Нравственность  и
человеческие взаимоотношения. 

Теория  литературы.  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра  (начальные
представления). 

Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Русские  женщины»
(«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 судьбу
народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

 Теория литературы. 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
Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том,

как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества.  Паразитизм
генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.  Осуждение  покорности  мужика.  Сатира  в
«Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория  литературы.  Гротеск  (начальные  представления).  Ирония  (развитие
представлений). 

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
литературного  творчества).  «Детство».  Главы из  повести:  «Классы»,  «Наталья  Савишна»,
«Maman»  и  др.  Взаимоотношения  детей  и  взрослых.  Проявления  чувств  героя,
беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

  Теория  литературы.  Автобиографическое  художественное  произведение  (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

  Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
  Антон Павлович  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.)
Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие  представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

  Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход
весны»;  И.  Бунин.  «Родина»;  А.  К.  Толстой.  «Край  ты  мой,  родимый  край...»,
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«Благовест».Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,
миросозерцания. 

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.) 

Максим  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». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы.  Понятие о теме и идее произведения  (развитие  представлений).
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное
приключение,  бывшее с  Владимиром Маяковским летом на  даче».  Мысли автора о роли
поэзии в жизни человека и общества.  Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество
Маяковского.  «Хорошее  отношение  к  лошадям».  Два  взгляда  на  мир:  безразличие,
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний
о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид  Николаевич  Андреев. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Кусака».  Чувство
сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,  бессердечие  героев.  Гуманистический  пафос
произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой
произведения,  его  непохожесть  на  окружающих  людей,  душевная  щедрость.  Любовь  и
ненависть  окружающих  героя  людей.  Юшка  —  незаметный  герой  с  большим  сердцем.
Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность
каждой человеческой личности. 

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. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
На дорогах войны (обзор) 
Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях
поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н.
Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные
представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое

пламя».  Сила  внутренней,  духовной  красоты  человека.  Протест  против  равнодушия,
бездуховности,  безразличного  отношения  к  окружающим  людям,  природе.  Осознание
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы
и человека. 

Юрий  Павлович  Казаков. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Тихое  утро».
Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев —
сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость
переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 
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Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение  душевных  настроений,  состояний  человека  через  описание  картин
природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о поэте.  «Снега потемнеют
синие...»,  «Июль  —  макушка  лета...»,  «На  дне  моей  жизни...».  Размышления  поэта  о
взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

 Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие

молодёжи. 
 Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как

публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М.  Зощенко.  Слово  о  писателе.  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. 

Теория  литературы.  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 художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о

справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического 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. 

 Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей  Дуглас  Брэдбери.  «Каникулы».  Фантастические  рассказы  Рея  Брэдбери  как

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе
добра. 

Теория  литературы.  Фантастика  в  художественной  литературе  (развитие
представлений). 

140



ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 
«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки  как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в

частушках.  Разнообразие  тематики  частушек.  Поэтика  частушек.  Предания  как
исторический  жанр  русской  народной  прозы.  «О  Пугачёве»,  «О  покорении  Сибири
Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).  Предание
(развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из  «Жития 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. 
«Шемякин суд».  Изображение действительных и вымышленных событий — главное

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие
сыновья.  Сатира насудебные порядки,  комические ситуации с двумя  плутами.  «Шемякин
суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потомутак он и судил»). Особенности поэтики
бытовой сатирической повести. 

Теория  литературы.  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
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Темы Кол-
во часов

Из  них

№
п/п

Р
Р

В
Ч

К
Р

1 Устное народное творчество 2 - - -

2 Древнерусская литература
3

- 2 -

3 Литература первой половины XIX века
17

2 - -

4 Литература второй половины XIX века
14

1 - -

5 Литература конца XIX — начала XX века
9

1 - 1

6 Литература первой половины XX века
9

- - -

7 Литература второй половины XX века 9 1 - 1

8 Зарубежная литература
7

- - -

Итого
70

5 2 2



воспитания,  образованиягражданина.  «Говорящие»  фамилии  и  имена.  Речевые
характеристикиперсонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория  литературы.  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.  Моральбасни.  Осмеяние  пороков:
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. 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.  Темарасширения
русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория  литературы. 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  («История  Пугачёва»)  и  поправка  Николая  I («История
пугачёвского бунта»),принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История
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.  Различиеавторской  позиции  в  «Капитанской  дочке»  и  в
«Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы(начальные представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  писателе,  отношение  к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма  «Мцыри». «Мцыри»
как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и
для  монаха.Трагическое  противопоставление  человека  и  обстоятельств.  Особенности
композиции  поэмы.  Эпиграф и сюжет  поэмы.  Исповедь  героякак  композиционный центр
поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет
и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,
исторической  теме  в  художественном  произведении«Ревизор».  Комедия  «со  злостью  и
солью». История создания и история 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).  Новизна  финала,  немой сцены,  своеобразие  действия  пьесы «от
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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. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в
холодном  мире.  Тщетность  этой  мечты.  Петербург  как  символ  вечного  адского  холода.
Незлобивость  мелкого  чиновника,  обладающего  духовной  силой  и  противостоящего
бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении.  Иван Сергеевич
Тургенев.  Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в
Европе).Рассказ  «Певцы».  Изображение  русской  жизни  и  русских  характеров  в  рассказе.
Образ  рассказчика.  Способы  выражения  авторской  позиции.  Михаил  Евграфович
Салтыков-Щедрин. 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. 

Теория  литературы.  Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).  Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).

Николай Семёнович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.  «Старый гений».  Сатира
на  чиновничество.  Защита  беззащитных.  Нравственные  проблемы  рассказа.  Деталь  как
средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы.Рассказ(развитие представлений).Художественная деталь(развитие
представлений). 

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Идеал  взаимной  любви  и
согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм
рассказа.  Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и
народа. 

Теориялитературы.  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. Майков. «Поле зыблется
цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви»(из  
трилогии).История о любви и упущенном счастье. 

Теориялитературы.  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 ив 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.
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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). 
Иван  Сергеевич  Шмелёв.  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 улыбаются 
Журнал  «Сатирикон».  Тэффи,  О.  Дымов,  А.  Аверченко.  «Всеобщая  история,

обработанная  „Сатириконом“»  (отрывки).  Сатирическое  изображение  исторических
событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического
повествования о прошлом. М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».
(Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. Михаил Андреевич Осоргин. 

Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне».Сочетание  фантастики  и  реальности  в  рассказе.  Мелочи  быта  и  их
психологическое содержание. 

Александр  Трифонович  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
поэмы.  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. Исаковский .«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.
Окуджава.«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов.«Соловьи»; Л.
Ошанин.  «Дороги»  и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной
войны.  Их  призывно-воодушевляющий  характер.  Выражение  в  лирической  песне
сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

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 поэтыо родине, родной природе (обзор)
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 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 птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского
зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям  Шекспир.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Ромео  и  Джульетта».  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 «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой
стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие
чувства.  Воспевание  поэтом  любви  и  дружбы.  Сюжеты  Шекспира  —«богатейшая
сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан 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.  «Мещанинво  дворянстве»  —  сатира  на  дворянство  и
невежественных  буржуа.  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,семейныхустоевиотношений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 
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9 КЛАСС
Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека.  
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.  
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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 женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...».
«Золотое  слово»  Святослава  и  основная  идея  произведения.  Соединение  языческой  и
христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика  русской  литературы  XVIII века.  Гражданский  пафос  русского

классицизма.  
Михаил  Васильевич  Ломоносов. Жизнь  и  творчество  (обзор).  Учёный,  поэт,

реформатор русского литературного языка и стиха.  
«Вечернее  размышление  о  Божием  величестве  при  случае  великого  северного

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747  года».  Прославление  родины,  мира,  науки  и
просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  
Гавриил  Романович  Державин. Жизнь  и  творчество  (обзор).   «Властителям  и

судиям».  Тема  несправедливости  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.  
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№

п/п

Темы Кол-во
часов

Из них

РР КР ВЧ

1. Древнерусская литература 2

2. Литература XVIII века 4 1

3. Литература первой половины XIX века 23 2

4. Литература второй половины XIX века 8 1 1

5. Литература первой половины XX века 6

6. Литература второй половины XX века 19 3 1

7. Зарубежная литература 8 1 1

Итого 70 7 2 2



Николай  Михайлович  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.   Теория  литературы.  Сентиментализм
(начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Василий Андреевич Жуковский. 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.  

Теория  литературы. 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,
предшественник  «странного»  человека  в  русской  литературе.  Своеобразие  любовной
интриги.  Образ  фамусовской  Москвы.  Художественная  функция  вне  сценических
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 холмах  Грузии

лежит  ночная  мгла...»,  «Я  вас  любил;  любовь  ещё,  быть  может...»,  «Бесы»,  «Я
памятник 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»  —  роман  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.  

Теория  литературы.  Роман в  стихах  (начальные представления).  Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  
«Герой  нашего  времени». Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый

психологический роман в русской литературе,  роман о незаурядной личности.  Главные и
второстепенные герои.  Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет
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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»,  «Пророк», «Нет,  не тебя  так пылко я люблю...»,  «Нет,  я  не Байрон,  я
другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 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.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
«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 произведения.
Причины  незавершённости  поэмы.  Чичиков  как  антигерой.  Эволюция  Чичикова  и
Плюшкина  в  замысле  поэмы.  Эволюция  образа  автора  —  от  сатирика  к  пророку  и
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория  литературы. Понятие  о  герое  и  антигерое.  Понятие  о  литературном  типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно

нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям.  Роль  истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие
представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные
и ложные ценности  героев  рассказа.  «Смерть  чиновника».  Эволюция образа  «маленького
человека» в русской литературе  XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку».
Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. 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.  
Иван  Алексеевич  Бунин.  Слово  о  писателе.  Рассказ  «Тёмные  аллеи». Печальная

история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы.
Лиризм повествования.  

Теория  литературы. Психологизм  литературы  (развитие  представлений).  Роль
художественной детали в характеристике героя. 

Михаил  Афанасьевич  Булгаков. Слово  о  писателе.  Повесть«Собачье  сердце».
История  создания  и  судьба  повести.  Смысл  названия.  Система  образов  произведения.
Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины»,
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  
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Теория  литературы. Художественная  условность,  фантастика,  сатира  (развитие
понятий).  

Михаил  Александрович  Шолохов. 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 природы для раскрытия идеи рассказа. Широта
типизации.  

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века (обзор) 
Общий  обзор.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.

Вершинные явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о  поэте.  «Ветер принёс  издалёка...»,  «О,

весна без  конца и  без  краю...»,  «О,  я  хочу  безумно жить...»,  цикл «Родина». Высокие
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 уже вечер...», «He жалею, не
зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы
сжаты,  рощи  голы...»,  «Разбуди  меня  завтра  рано...»,  «Отговорила  роща
золотая...».Народно-песенная  основа  произведений  поэта.Сквозные  образы  в  лирике
Есенина.  Тема России.  Олицетворение как основной художественный приём.  Своеобразие
метафор и сравнений.  

Владимир  Владимирович  Маяковский. Слово  о  поэте.  «Послушайте!»,  «А  вы
могли  бы?»,  «Люблю»  (отрывок).  Новаторство  Маяковскогопоэта.  Своеобразие  стиха,
ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина  Ивановна  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. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  «Я не ищу гармонии в природе...»,
«Где-то в  поле  возле  Магадана...»,  «Можжевеловый куст»,  «О красоте человеческих
лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений
поэта-мыслителя.  

Анна  Андреевна  Ахматова.  Слово  о  поэте.  Стихотворные  произведения  из  книг
«Чётки»,  «Белая  стая»,  «Пушкин»,  «Подорожник»,  «ANNODOMINI»,  «Тростник»,
«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о
любви, о поэте и поэзии.  

Борис  Леонидович  Пастернак. Слово  о  поэте.  «Красавица  моя,  вся  стать...»,
«Перемена»,  «Весна  в  лесу»,  «Во  всём  мне  хочется  дойти...»,  «Быть  знаменитым
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.  

Теория  литературы. Силлабо-тоническая  и  тоническая  системы  стихосложения
(углубление представлений). 
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ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)
     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. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.»
(«Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А.
А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К.
М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание»и др. Романсы и
песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика
Гораций. Слово о поэте.  «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе

человеческого 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).Множественность  смыслов  поэмы:  буквальный  (изображение  загробного
мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от
заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира),
моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное
постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка,
хотя и сотворённого земным человеком).  

Уильям Шекспир. 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  Шекспира.  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.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
Иоганн  Вольфганг  Гёте. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гёте.

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.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 
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2.2.5. Иностранный язык (Английский)
Предметная линия учебников «Английский язык в фокусе».

Планируемые результаты: 
Личностные  результатыосвоения  программы  основного  общего  образования

должны  отражать  готовность  обучающихсяруководствоваться  системой  позитивных
ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе  и  в
процессереализации основных направлений воспитательной деятельности,втомчислевчасти:

Гражданскоговоспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,
свобод и законных интересовдругихлюдей;

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества,родногокрая,страны;
неприятие  любых  форм  экстремизма,
дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;
представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах
и  правилах  межличностныхотношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном
обществе;
представление  о  способах  противодействия
коррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию
ивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;
готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимс
явней).

Патриотическоговоспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и
многоконфессиональном  обществе,  проявлениеинтереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры РоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;
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Из них
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Из древнерусской литературы 3 - -

Литература XVIII века 7 1 -

Из литературы XIX века 54 7 3

Из литературы XX века 17 1 -
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поэтов  XIX, XX  веков 

3 1 -

Из зарубежной литературы 10 1 1
Резервные уроки 8 - -
ИТОГО 102 11 4



ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  –
России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;
уважение  к  символам  России,  государственным
праздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,п
роживающихвроднойстране.

Духовно-нравственноговоспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственноговыбора;

готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинр
авственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественногопространства.

Эстетическоговоспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  итворчеству  своего  и  других
народов,  понимание
эмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественной  культуры  как
средства коммуникации и самовыражения;
понимание  ценности  отечественного  и  мирового
искусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;

стремление ксамовыражениювразных видахискусства.
Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия

:
осознаниеценностижизни;

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровый  образ  жизни  (здоровое
питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и
отдыха,регулярнаяфизическаяактивность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение) и иных форм вредадляфизическогоипсихическогоздоровья;
соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде;
способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и
меняющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,  в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраиваядальнейшиецели;

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;
умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и
других,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием;
сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего
праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека.

Трудовоговоспитания:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,организации,гор
ода,края)технологической  и  социальной  направленности,  способность
инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного рода, в том числе на основе
применения изучаемогопредметногознания;
осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни
дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;
готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде;уважение  к  труду  и  результатам
трудовой деятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории
образования.

Экологическоговоспитания:
ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и
естественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,  планирования  поступков
и оценки их возможных послед-ствийдляокружающейсреды;
повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
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экологических проблем и путей их решения;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающейсреде;

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловиях  взаимосвязи  природной,
технологической и социальнойсред;

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности.
Ценностинаучногопознания:

ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научныхпредставлений  об  основных
закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с
природнойисоциальнойсредой;

овладение языковой и читательской культурой как средствомпознаниямира;
овладение  основными  навыками  исследовательской
деятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступкови  стремление
совершенствовать пути достижения индивидуальногоиколлективногоблагополучия.

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природнойсреды,включают:
освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных
социальныхролей,соответствующихведущейдеятельностивозраста,нормиправилобщественного
поведения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированн
ые  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках
социальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;
способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях
неопределенности,открытостьопытуизнаниямдругих;
способность  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень  своей
компетентности  через  практическую
деятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознавать  в  совместной
деятельности новые знания, навыки и компетенцииизопытадругих;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе
способность  формулироватьидеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том
числеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироват
ьсвоеразвитие;
умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  характерным  признакам,  выполнять
операции  в  соответствии  с
определениемипростейшимисвойствамипонятия,конкретизироватьпонятиепримерами,исп
ользоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее—
оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепц
ииустойчивогоразвития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, обществаиэкономики;
умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающую среду,  достижений целей и
преодоления вызовов, возможныхглобальныхпоследствий;
способность  обучающихся  осознавать  стрессовую
ситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемыерешенияидействия;

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпр
оизошедшейситуации;

бытьготовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные  результаты  освоения  программы
основногообщегообразования,втомчислеадаптированной,должныотражать:

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:
1) базовыелогическиедействия:

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,
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критерии проводимого анализа;
с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности
ипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых длярешенияпоставленнойзадачи;
выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;

делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и
индуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимос
вязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев);

2) базовыеисследовательскиедействия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между
реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое
иданное;
формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьс
воюпозицию,мнение;
проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,
несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлению  особенностей  объекта
изучения, причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой;

оценивать на применимость и достоверность информации,полученной
входеисследования(эксперимента);

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдени
я,опыта,исследования,владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводовиобобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,событий  и  их  последствия  в
аналогичных  или  сходных
ситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах;

3) работасинформацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы
припоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсучетомпредложеннойучебнойзадач
иизаданныхкритериев;
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и
интерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления;
находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровергающие  одну  и  ту  же  идею,
версию) в различных информационныхисточниках;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму
представленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграмм
ами,инойграфикойиихкомбинациями;
оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим
работником или сформулированнымсамостоятельно;
эффективно  запоминать  и  систематизировать
информацию.Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательных  действий
обеспечивает сформированность когнитивныхнавыковуобучающихся.

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
1) общение:

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиоб
щения;

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать
и  распознавать  предпосылкиконфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести
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переговоры;
пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение  к  собеседнику  и  в
корректной форме формулировать своивозражения;
входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществу  обсуждаемой  темы  и
высказывать идеи, нацеленные на решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других
участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,исследования,проекта);
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствиис ним составлять устные и письменные тексты с
использованиемиллюстративныхматериалов;

2) совместнаядеятельность:
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной  работы  при  решении
конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно
строитьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирез
ультатсовместнойработы;
уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоруче
ния,подчиняться;
планировать  организацию  совместной  работы,
определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийивозможностейвсехучастников
взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные);
выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действиясдругимичленамикоманды;
оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;
сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезульт
атов,разделятьсферуответственности  и  проявлять  готовность  к  предоставлению
отчетапередгруппой.
Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий  обеспечивает
сформированность социальных навыковиэмоциональногоинтеллектаобучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений(индивидуальное,  принятие
решения в группе, принятие решенийгруппой);

самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи
(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучетомимеющихся  ресурсов  и
собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;
составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать
предложенныйалгоритмсучетомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;

делать выборибратьответственностьзарешение;
2) самоконтроль:

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнуть
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимсяобстоятельствам;

объяснять  причины  достижения  (недостижения)
результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпр
оизошедшейситуации;
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вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,  изменившихся  ситуаций,
установленных ошибок, возникшихтрудностей;

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям;
3) эмоциональныйинтеллект:

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;
регулироватьспособвыраженияэмоций;

4) принятиесебяидругих:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое
же право другого;приниматьсебяидругих,неосуждая;

открытостьсебеидругим;
осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг.

Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивныхдействий  обеспечивает
формирование  смысловых  установокличности  (внутренняя  позиция  личности)  и
жизненных навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения).

Предметные  результаты по  учебному  предмету  «Иностранный  (английский)
язык»  предметной  области  «Иностранныеязыки»  ориентированы  на  применение  знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях,должны отражать
сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  допороговом  уровне  в
совокупности  еесоставляющих  —  речевой,  языковой,  социокультурной,
компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной).

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности:
говорение:  вести  разные  виды  диалогов  (диалог  этикетногохарактера,  диалог  —

побуждение  к  действию,  диалог-
расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)  в  рамках
тематического  содержания  речи  в  стандартныхситуациях  неофициального  общения,  с
вербальными
и/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странах
изучаемогоязыка(до6репликсостороныкаждогособеседника);

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;
повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогос
одержанияречи(объёммонологическоговысказывания  —  8—9  фраз);  излагать  основное
содержание  прочитанного/прослушанного  текста  с  вербальными  и/или
зрительнымиопорами(объём—8—
9фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—8—9фраз);

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичные  тексты,
содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  в  зависимости  от  поставленной
коммуникативной  задачи:с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием
запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования—до1,5минут);

смысловое  чтение:  читать  про  себя  и  понимать  несложныеаутентичные  тексты,
содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их
содержание в зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием основного
содержания,  с  пониманием  нужной/запрашиваемой  информации,  с  полным  пониманием
информации,представленнойвтекстевэксплицитной/явнойформе(объёмтекста/текстов  для
чтения  —  до  350  слов);  читать  про  себя
несплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредстав-ленную в них информацию;
определять последовательностьглавныхфактов/событийвтексте;

письменная речь:  заполнять  анкеты и формуляры с указанием личной информации;
писать  электронное  сообщение
личногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странах  изучаемого  языка
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(объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на
образец,план,ключевыеслова,таблицу(объёмвысказывания—до90слов);

2) владеть  фонетическиминавыками:  различать  на
слухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,про-износить слова с правильным
ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-
менятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;  выразительно  читать
вслух  небольшие  аутентичныетексты  объёмом  до  100  слов,  построенные  на  изученном
языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствую-щей  интонацией;  читать
новые слова согласно основным правиламчтения;

владетьорфографическиминавыками:правильнописать
изученныеслова;

владеть  пунктуационными  навыками:  использовать  точку,вопросительный  и
восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении,
апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера;

3) распознавать  в  звучащем  и  письменном  тексте  1000  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний,  речевых  клише)  и
правильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи900лексическихединиц,обслуживающихс
итуацииобщенияврамкахтематического  содержания,  с  соблюдением  существующей
нормылексическойсочетаемости;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речиродственные  слова,
образованные с использованием аффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-
ness,
-ment;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ous,-ly,-y;
присоединения основы прилагательного с основой существительного сдобавлениемсуффикса-
ed(blue-eyed);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной
речиизученныесинонимы,антонимы,многозначныеслова,интернациональныеслова;наиболе
ечастотныефразовыеглаголы;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной
речиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания;

4) знать  и  понимать  особенности  структуры  простых  исложных  предложений  и
различных коммуникативных типовпредложенийанглийскогоязыка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблятьвустнойиписьменнойречи:
сложноподчинённые  предложения  с  придаточными

определительнымиссоюзамиwho,which,that;
предложениясосложнымдополнением(ComplexObject);
условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)условия;
предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentCo

ntinuousTenseдлявыражениябудущегодействия;
конструкциюusedto+инфинитивглагола;
глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassiv

e);
предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге;
модальныйглаголmight;
наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early);
местоименияother/another,both,all,one;
количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000);

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями:
использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевого  поведенческого  этикета,

принятые в стране/странах изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания;
знать/понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной

речинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуи  реалии  страны/стран
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изучаемого  языка  в  рамках  тематического  содержания  речи  (основные  национальные
праздники,системаобразования);

обладать  базовыми  знаниями  о  социокультурном  портретеи  культурном  наследии
родной страны и страны/стран изучаемогоязыка;

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка;
6) владеть  компенсаторными  умениями:  использовать

причтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;  при
непосредственном  общении  —  переспрашивать,просить  повторить,  уточняя  значение
незнакомых слов;  игнорировать информацию, не  являющуюся необходимой для  понимания
основного  содержания  прочитанного/прослушанного
текстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации;

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованием  материалов  на
иностранном языке с применением ИКТ,соблюдая правила  информационной безопасности
при работевсетиИнтернет;

8) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-
справочныесистемывэлектроннойформе;

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямиин
остранногоязыка,слюдьмидругойкультуры;

• сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания
длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойте
матики.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ  жизни:  режим труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное  питание,
отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.  

6. Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей  среды.  Климат,  погода.  Уcловия  проживания  в  городской/сельской
местности. Транспорт.  

7. Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет).  

8. Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные праздники,  знаменательные даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование 5 класс 
№ Тема раздела Количество часов Из них контроль навыков

речевой деятельности
1 Школа. Школьная жизнь 15 1
2 Родная страна 5
3 Родной город 10 1

4 Моя семья 10 1

5
Природа: дикие и домашние 
животные

5
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6 Досуг и увлечения 10 1
7 Погода 5
8 Страны изучаемого языка 5
9 Покупки 5 1

10
Каникулы в различное время 
года

5

11 Выдающиеся люди 5

12 Здоровый образ жизни 10 1

13
Характер, внешность 
человека

5

Итого 95                      6

Тематическое планирование  6класс 
№ Тема раздела Количество часов Из них контроль 

навыков речевой 
деятельности

1 Жизнь в городе и сельской местности 5
2 Досуг и увлечения человека 10 1
3 Внешность и характер человека 5
4 СМИ 5
5 Школьная жизнь 10 1
6 Каникулы, виды отдыха. 

Путешествия
10 1

7 Выдающиеся люди 10 1
8 Природа, климат 5

9 Покупки 5

10 Здоровый образ жизни 10 1

11
Родная страна и страны изучаемого 
языка

10 1

12
Взаимоотношения в семье и с 
друзьями. Семейные праздники. 
Обязанности по дому

10 1

Итого 95 7

Тематическое планирование 7 класс 
№ Тема раздела Количество часов Из них контроль

навыков речевой
деятельности

1 Жизнь в городе и сельской местности 5
2 Досуг и увлечения человека 10 1
3 Внешность и характер человека 5
4 СМИ 5
5 Школьная жизнь 10 1
6 Каникулы, виды отдыха. 

Путешествия
10 1

7 Выдающиеся люди 10 1
8 Природа, климат 5

9 Покупки 5

10 Здоровый образ жизни 10 1
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11
Родная  страна  и  страны  изучаемого
языка

10 1

12
Взаимоотношения в семье и с 
друзьями. Семейные праздники. 
Обязанности по дому

10 1

Итого 95 7

Тематическое планирование 8 класс 
№ Тема раздела Количество часов Из них контроль

навыков речевой
деятельности

1 Жизнь в городе и сельской местности 5
2 Досуг и увлечения человека 10 1
3 Внешность и характер человека 5
4 СМИ 5
5 Школьная жизнь 10 1
6 Каникулы, виды отдыха. 

Путешествия
10 1

7 Выдающиеся люди 10 1
8 Природа, климат 5

9 Покупки 5

10 Здоровый образ жизни 10 1

11
Родная  страна  и  страны  изучаемого
языка

10 1

12
Взаимоотношения в семье и с 
друзьями. Семейные праздники. 
Обязанности по дому

10 1

Итого 95 7

Тематическое планирование 9 класс 
№ Тема раздела Количество часов Из них контроль

навыков речевой
деятельности

1 Жизнь в городе и сельской местности 5
2 Досуг и увлечения человека 10 1
3 Внешность и характер человека 5
4 СМИ 5
5 Школьная жизнь 10 1
6 Каникулы, виды отдыха. 

Путешествия
10 1

7 Выдающиеся люди 10 1
8 Природа, климат 5

9 Покупки 5

10 Здоровый образ жизни 10 1

11
Родная  страна  и  страны  изучаемого
языка

10 1

12
Взаимоотношения в семье и с 
друзьями. Семейные праздники. 
Обязанности по дому

10 1
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Итого 95 7

2.2.7. Математика
Математика 5-6класс

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного 
общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов:

Личностные результаты
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
характеризуются:
Патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 
отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы,
к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
представлением о математических основах функционирования различных структур, 
явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 
обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 
науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного.
Трудовое воспитание:
установкой на активное участие в решении практических задач математической 
направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.
Эстетическое воспитание:
способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.
Ценности научного познания:
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 
науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 
цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 
познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека.
Экологическое воспитание:
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ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 
сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 
проблем и путей их решения.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды:
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других;
необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 
характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 
универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 
действиями.
Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 
когнитивных процессов, обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).
Базовые логические действия:
- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 
отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 
существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа;
- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;
- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 
наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий;
- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии;
- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 
рассуждения;
- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).
Базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 
вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 
данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 
объектов между собой;
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений;

162



- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 
развитии в новых условиях.
Работа с информацией:
- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 
решения задачи;
- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления;
- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами,
диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно.
Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 
навыков обучающихся.
Общение:
- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 
ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;
- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 
суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 
позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;
- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории.
Сотрудничество:
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 
планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 
обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;
- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 
штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 
членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия.
Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 
и жизненных навыков личности.
Самоорганизация:
- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль:
- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 
математической задачи;
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 
выявленных трудностей;
- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту.

Содержание  5 класс
Освоение  учебного  курса  «Математика»  в  5  классах  основной  школы  должно

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:
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Числа и вычисления
- знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.
-  сравнивать  и  упорядочивать  целые  числа,  обыкновенные  и  десятичные  дроби,

сравнивать числа одного и разных знаков.
-  выполнять,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы,  арифметические  действия  с

натуральными  и  целыми  числами,  обыкновенными  и  десятичными  дробями,
положительными и отрицательными числами.

- вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата
вычислений;  выполнять  преобразования  числовых  выражений  на  основе  свойств
арифметических действий.

-  соотносить  точку  на  координатной  прямой  с  соответствующим  ей  числом  и
изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.

- соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.
Числовые и буквенные выражения

-  Понимать  и  правильно  употреблять  термины,  связанные  с  натуральными  числами,
обыкновенными и десятичными дробями.

- сравнивать  и  упорядочивать  натуральные  числа,  сравнивать в простейших случаях 
обыкновенные дроби, десятичные дроби .
- соотносить точку на координатном  луче  с  соответствующим ей числом и изображать
натуральные числа точками на ко- ординатном луче .
- выполнять арифметические действия с натуральными числа- ми, с обыкновенными 
дробями в простейших случаях .

      - выполнять  проверку,  прикидку  результата  вычислений .
       - округлять натуральные числа

Решение текстовых задач
- Решать текстовые задачи арифметическим способом и с по- мощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов .
- решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость .
- использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач .
- Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие .
    -  извлекать,  анализировать,  оценивать  информацию,  представленную  в  таблице,  на
столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при
решении задач.

Наглядная геометрия
- Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг .
- приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур .
- использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 
диаметр, центр .

- изображать изученные геометрические фигуры на нелино- ванной и клетчатой бумаге с 
помощью циркуля и линейки; строить окружность заданного радиуса .

    -  использовать свойства сторон и углов прямоугольника,  квадрата для их построения,
вычисления площади и периметра
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- вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 
прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге .

- пользоваться основными метрическими единицами измере- ния длины, площади; 
выражать одни единицы величины через другие .

- распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 
измерения; находить измерения параллелепипеда, куба .

- вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным изме- рениям, пользоваться 
единицами измерения объёма .

    - решать несложные задачи на измерение геометрических ве- личин в практических 
ситуациях

Тематическое планирование

№
п/п

Темы Количество
часов

Из них к/р

1
.

Натуральные числа. Действия с натуральными числами 43 3

2
.

Наглядная геометрия. Линии на плоскости 12 2

3
.

Обыкновенные дроби 48 2

4
.

Наглядная геометрия. Многоугольники 10 1

5
.

Десятичные дроби 38 3

6
.

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве 10

7
.

Повторение и систематизация учебного материала 15 1

Итого 175 12

Содержание, 6 класс
Числа и вычисления
- знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой.
-  сравнивать  и  упорядочивать  целые  числа,  обыкновенные  и  десятичные  дроби,

сравнивать числа одного и разных знаков.
-  выполнять,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы,  арифметические  действия  с

натуральными  и  целыми  числами,  обыкновенными  и  десятичными  дробями,
положительными и отрицательными числами.

- вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата
вычислений;  выполнять  преобразования  числовых  выражений  на  основе  свойств
арифметических действий.

-  соотносить  точку  на  координатной  прямой  с  соответствующим  ей  числом  и
изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.
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- соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки.
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел.
Числовые и буквенные выражения
- Понимать  и употреблять термины, связанные с записью степени числа,  находить

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени.
- Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые

множители.
- Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.
- Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений,

составлять  буквенные  выражения  и  формулы,  находить  значения  буквенных  выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования.

- Находить неизвестный компонент равенства.
Решение текстовых задач
- Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.
-  Решать  задачи,  связанные  с  отношением,  пропорциональностью  величин,

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты.
- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время,

расстояние,  цена,  количество,  стоимость;  производительность,  время,  объёма  работы,
используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения
соответствующих величин.

- Составлять буквенные выражения по условию задачи.
- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при
решении задач.

- Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм.
Наглядная геометрия
-  Приводить  примеры  объектов  окружающего  мира,  имеющих  форму  изученных

геометрических  плоских  и  пространственных  фигур,  примеры  равных  и  симметричных
фигур.

-  Изображать  с  помощью  циркуля,  линейки,  транспортира  на  нелинованной  и
клетчатой  бумаге  изученные  плоские  геометрические  фигуры  и  конфигурации,
симметричные фигуры.

-  Пользоваться  геометрическими  понятиями:  равенство  фигур,  симметрия;
использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии.

-  Находить  величины  углов  измерением  с  помощью  транспортира,  строить  углы
заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать
на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.

-  Вычислять  длину  ломаной,  периметр  многоугольника,  пользоваться  единицами
измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие.

- Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от
точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.

-  Вычислять  площадь  фигур,  составленных  из  прямоугольников,  использовать
разбиение  на  прямоугольники,  на  равные  фигуры,  достраивание  до  прямоугольника;
пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения
площади через другие.
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- Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать
терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.

-  Моделировать  изученные  пространственные  фигуры  (из  бумаги,  проволоки,
пластилина и др.); изображать на клетчатой бумаге.

- Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными
единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие.

-  Решать  несложные  задачи  на  нахождение  геометрических  величин  в  практических
ситуациях.

Тематическое планирование

№
 п/п

Темы Колич
ество часов

Из
них к/р

Натуральные числа 30 1

Наглядная геометрия. Прямые на плоскости 7

Дроби 38 3

Наглядная геометрия. Симметрия 6

Выражения с буквами 6

Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости 14

Положительные и отрицательные числа 40 3

Представление данных 6

Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве 9 1

Повторение, обобщение, систематизация 19 1

Итого 175 9

Алгебра  7-9 класс
Личностные результаты

Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «Математика»
характеризуются:

Патриотическое воспитание:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы,
к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений,
процедур  гражданского  общества  (выборы,  опросы  и  пр.);  готовностью  к  обсуждению
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этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием
важности морально-этических принципов в деятельности учёного.

Трудовое воспитание:
установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  математической

направленности,  осознанием  важности  математического  образования  на  протяжении  всей
жизни для успешной  профессиональной деятельности  и  развитием необходимых умений;
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.

Эстетическое воспитание:
способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в
искусстве.

Изучение  математики по данной программе способствует  формированию у учащихся
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,  соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.

Ценности научного познания:
ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  пониманием
математической  науки  как  сферы  человеческой  деятельности,  этапов  её  развития  и
значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической
культурой  как  средством  познания  мира;  овладением  простейшими  навыками
исследовательской деятельности.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

готовностью применять  математические  знания  в  интересах  своего здоровья,  ведения
здорового  образа  жизни  (здоровое  питание,  сбалансированный режим занятий  и  отдыха,
регулярная  физическая  активность);  сформированностью  навыка  рефлексии,  признанием
своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Экологическое воспитание:
ориентацией  на  применение  математических  знаний  для  решения  задач  в  области

сохранности  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий  для  окружающей  среды;  осознанием  глобального  характера  экологических
проблем и путей их решения.

Личностные  результаты,  обеспечивающие адаптацию обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

готовностью  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня  своей
компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том числе  умение  учиться  у  других
людей,  приобретать  в  совместной  деятельности  новые  знания,  навыки и  компетенции  из
опыта других;

необходимостью  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать  идеи,
понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее  не  известных,  осознавать
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов,  требующий  контрмер,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия,
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.
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Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «Математика»

характеризуются  овладением  универсальными  познавательными  действиями,
универсальными  коммуникативными  действиями  и  универсальными  регулятивными
действиями.

1) Универсальные  познавательные  действия  обеспечивают  формирование  базовых
когнитивных  процессов,  обучающихся  (освоение  методов  познания  окружающего  мира;
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).

Базовые логические действия:
-  выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  математических  объектов,

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать
существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии
проводимого анализа;

-  воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения:  утвердительные  и
отрицательные, единичные, частные и общие; условные;

-  выявлять  математические  закономерности,  взаимосвязи  и  противоречия  в  фактах,
данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей
и противоречий;

-  делать  выводы  с  использованием  законов  логики,  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;

-  разбирать  доказательства  математических  утверждений  (прямые  и  от  противного),
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать
аргументацию,  приводить  примеры  и  контрпримеры;  обосновывать  собственные
рассуждения;

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
-  использовать  вопросы как  исследовательский  инструмент  познания;  формулировать

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и
данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;

-  проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  несложный  эксперимент,
небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  математического  объекта,
зависимостей объектов между собой;

-  самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы по  результатам  проведённого
наблюдения,  исследования,  оценивать  достоверность  полученных  результатов,  выводов  и
обобщений;

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его
развитии в новых условиях.

Работа с информацией:
-  выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,  необходимых  для

решения задачи;
-  выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию

различных видов и форм представления;
-  выбирать  форму  представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые  задачи

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
-  оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или

сформулированным самостоятельно.
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1) Универсальные  коммуникативные  действия  обеспечивают  сформированность
социальных навыков обучающихся.

Общение:
-  воспринимать  и  формулировать  суждения  в  соответствии  с  условиями  и  целями

общения;  ясно,  точно,  грамотно  выражать  свою  точку  зрения  в  устных  и  письменных
текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;

-  в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,  проблемы,
решаемой  задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные  на  поиск  решения;  сопоставлять  свои
суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство
позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;

-  представлять  результаты  решения  задачи,  эксперимента,  исследования,  проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей
аудитории.

Сотрудничество:
-  понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при

решении  учебных  математических  задач;  принимать  цель  совместной  деятельности,
планировать  организацию  совместной  работы,  распределять  виды  работ,  договариваться,
обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;

-  участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнениями,  мозговые
штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими
членами  команды;  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,
сформулированным участниками взаимодействия.

1) Универсальные  регулятивные  действия  обеспечивают  формирование  смысловых
установок и жизненных навыков личности.

Самоорганизация:
- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать

способ  решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.

Самоконтроль:
-  владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата  решения

математической задачи;
-  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при  решении  задачи,  вносить

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных
трудностей;

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
объяснять причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 
приобретённому опыту..

Содержание курса  математика 7 классы
Числа и вычисления
-   сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа ;
-  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами ;  
-  находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений;
- округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку

числовых выражений.
Уравнения и неравенства
-  решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,  

простейшие  дробно-рациональные  уравнения ;
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- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 
уравнений, в которых одно уравнение не является линейным;

    - решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления              
       уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными ;
- проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр .) ;

- решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 
неравенств на числовой прямой,  записывать решение с помощью символов ;

-  решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 
неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать  
решение с помощью символов ;

-  использовать неравенства при решении различных задач.
 Функции
   -распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на

координатной плоскости графиков функций вида: y=kx, y=kx+b, y=k/x, y =x. в зависимости
от значений коэффициентов; описывать свойства функций;

      -строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать
свойства квадратичных функций по их графикам;

     -  распознавать  квадратичную  функцию   по  формуле,   приводить  примеры
квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.

Освоение учебного курса «Геометрия» в 7 классе на уровне основного общего 
образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 
результатов:

-  знать  тригонометрические  функции  острых  углов,  находить с их помощью 
различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 
треугольников») . Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 
значений .

-    пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 
для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами 

- использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 
задач;

-  владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 
фигур . Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 
находить углы у подобных фигур . Применять свойства подобия в практических задачах , 
уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире ;

- пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 
секущих, о квадрате касательной;

- пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 
применять их в решении геометрических и физических задач . Применять скалярное 
произведение векторов для нахождения длин и углов;

 - пользоваться методом координат  на  плоскости,  применять его в решении 
геометрических и практических задач;

- владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 
окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей . 
Применять полученные умения в практических задачах ;

-  находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 
простейших случаях;
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-  применять полученные знания на практике — строить математические модели для 
задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, каль- кулятором) .

 Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» в 7 классе на уровне основного 
общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов;

-  извлекать  и  преобразовывать  информацию,  представленную в различных 
источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков;

- решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 
комбинаторных правил и методов ;

-  использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 
числе средние значения и меры рассеивания;

-  находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 
проведённых измерений и наблюдений ;

- находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах 
с равновозможными элементарны ми событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в  
сериях испытаний Бернулли ;

-  иметь представление о случайной величине и о  распределении вероятностей ;
- иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе .
В  7—9  классах  учебный  предмет  «Математика»  изучается  в  рамках  следующих

учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».
№

п/п
Темы Количество часов Из

них к/р

Алгебра 105 7

8. Числа и вычисления. Рациональные числа 25 1

9. Алгебраические выражения 27 3

10. Уравнения и неравенства 20 1

11. Координаты и графики 24 1

12. Повторение и обобщение 9 1

Геометрия 70 4

13. Простейшие  геометрические  фигуры  и  их  свойства.
Измерение геометрических величин

14 1

14. Треугольники 22 1

15. Параллельные прямые, сумма углов треугольника 14 1

16. Окружность и круг. Геометрические построения 15 1

17. Повторение, обобщение знаний 5

Вероятность и статистика 35
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18. Представление данных 8

19. Описательная статистика 7

20. Случайная изменчивость 6

21. Введение в теорию графов 4

15. Вероятность и частота случайного события 4

16. Обобщение, контроль 6

Итого 210 11

Содержание курса матеатика8 классы
Числа и вычисления

-  использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 
сравнения,  округления  и  вычислений; изображать действительные числа точками на 
координатной прямой;

- применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 
используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни, используя свойства корней;

-  использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 
числа 10 .

Алгебраические выражения
- применять понятие степени с  целым  показателем,  выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем;

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями;

- раскладывать квадратный трёхчлен на множители ;

- применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 
смежных предметов, из реальной практики .

Функции
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические

обозначения), определять значения функции по заданному значению аргумента; определять
свойства функции по ее графику.

- строить графики элементарных функций; описывать свойства числовой функций по
ее графику.

Освоение учебного курса «Геометрия» в 8 классе на уровне основного общего 
образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 
результатов:

- распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 
свойствами при решении геометрических задач;

-  применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 
задач;
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-  владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 
решении геометрических задач . Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 
пропорциональ- ных  отрезках,  применять  их  для  решения  практических задач;

- применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач;

- пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач, 
строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж 
и находить соответствующие длины;

-  владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника . Пользоваться этими понятиями для решения практических задач;

 - вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 
фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором) . Применять полученные умения в 
практических задачах;

-  владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных
углах, углах между хордами секущими) и угле между касательной и хордой при 
решении геометрических задач;

- владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 
четырёхугольника при решении задач;

- применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 
реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором) .

- распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 
свойствами при решении геометрических задач;

-  применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении 
задач;

-  владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 
решении геометрических задач . Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 
пропорциональ- ных  отрезках,  применять  их  для  решения  практических задач;

- применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач;

- пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач, 
строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж 
и находить соответствующие длины;

-  владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника . Пользоваться этими понятиями для решения практических задач;

 - вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 
фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором) . Применять полученные умения в 
практических задачах;

-  владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных
углах, углах между хордами секущими) и угле между касательной и хордой при 
решении геометрических задач;

- владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 
четырёхугольника при решении задач;

- применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 
реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором) .
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Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» в 8 классе на уровне основного 
общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов:

-  извлекать  и  преобразовывать  информацию,  представленную в виде таблиц, диаграмм,
графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

-  описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 
рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение);

-  находить частоты  числовых  значений  и  частоты  событий, в том числе по результатам
измерений и наблюдений;

-  находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности   элементарных   
событий,   в   том   числе   в   опытах с равновозможными элементарными событиями;

-  использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 
Эйлера, числовая прямая;

- оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 
множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы множеств; 
применять свойства множеств;

-  использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 
процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и 
курсов .

В  7—9  классах  учебный  предмет  «Математика»  изучается  в  рамках  следующих
учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия» , «Вероятность и статистика»
№ п/п Темы Количество

часов
Из  них
к/р

1.  Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь 16 1

2. Числа и вычисления. Степень с целым показателем 7 1

3. Числа и вычисления. Квадратные корни 16 1

4. Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения 18 1

5. Алгебраические выражения. Квадратный трехчлен 5 1

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений 11 1

7. Уравнения и неравенства. Неравенства 12 1

8. Функции. Основные понятия 5

9. Функции. Числовые функции 9

10
.

Повторение и обобщение 6 1

11
.

Четырехугольники 12 1

12 Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, 15 1
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подобные треугольники

13
.

Площадь.  Нахождение  площадей  треугольников  и
многоугольных фигур. Площади подобных фигур

14 1

14
.

Теорема Пифагора и начала тригонометрии 12 1

15
.

Углы  в  окружности.  Вписанные  и  описанные
четырехугольники.  Касательные к окружности.  Касание
окружностей

13 1

16
.

Повторение, обобщение знаний 4 1

17 Повторение курса 7 класса 4

18 Описательная статистика. Рассеивание данных 4

19 Множества 4

20 Вероятность случайного события 6

21 Введение в теорию графов 4

22 Случайные события 8

23 Обобщение, контроль 5

24 Итого 210 14

Содержание курса матетмитка 9 классы
Числа и вычисления

-   сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа ;

-  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами ;

-  находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 
числовых выражений;

- округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 
числовых выражений.

Уравнения и неравенства
-  решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,  простейшие  

дробно-рациональные  уравнения ;

- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 
уравнений, в которых одно уравнение не является линейным;

    - решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления                     

       уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными ;
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- проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 
применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 
уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр .) ;

- решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 
на числовой прямой,  записывать решение с помощью символов ;

-  решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 
неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать  
решение с помощью символов ;

-  использовать неравенства при решении различных задач.

 Функции

   -распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на   

   координатной плоскости графиков функций вида: y=kx, y=kx+b, y=k/x,   

 y=ax2+bx+c, y = x3, y  =x. в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства
функций ;

      -строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать     

    свойства квадратичных функций по их графикам;

     - распознавать квадратичную функцию  по формуле,  приводить примеры   квадратичных
функций из реальной жизни, физики, геометрии.

Арифметическая и геометрическая прогрессии

- распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 
задания ;

- выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий,  суммы  первых n членов ;

- изображать члены последовательности точками на координатной плоскости ;

- решать задачи, связанные с числовыми последовательностя- ми, в том числе задачи из 
реальной жизни (с использованием калькулятора) .

Освоение учебного курса «Геометрия» в 9 классе на уровне основного общего образования
должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов:

-  знать  тригонометрические  функции  острых  углов,  находить с их помощью различные
элементы  прямоугольного  треугольника  («решение  прямоугольных  треугольников»)  .
Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений .

-    пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для
нахождения соотношений между тригонометрическими величинами 

-  использовать  теоремы  синусов  и  косинусов  для  нахождения  различных  элементов
треугольника  («решение  треугольников»),  применять  их  при  решении  геометрических
задач;

-  владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур
.  Пользоваться  свойствами  подобия  произвольных  фигур,  уметь  вычислять  длины  и
находить углы у подобных фигур . Применять свойства подобия в практических задачах ,
уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире ;

- пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих,
о квадрате касательной;
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- пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их
в  решении  геометрических  и  физических  задач  .  Применять  скалярное  произведение
векторов для нахождения длин и углов;

 -  пользоваться  методом  координат   на   плоскости,   применять  его  в  решении
геометрических и практических задач;

-  владеть  понятиями  правильного  многоугольника,  длины  окружности,  длины  дуги
окружности  и  радианной  меры  угла,  уметь  вычислять  площадь  круга  и  его  частей  .
Применять полученные умения в практических задачах ;

-   находить  оси  (или  центры)  симметрии  фигур,  применять  движения  плоскости  в
простейших случаях;

-  применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач
реальной  жизни  и  проводить  соответствующие  вычисления  с  применением  подобия  и
тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, каль- кулятором) .

 Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» в 9 классе на уровне основного 
общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных 
образовательных результатов;

-  извлекать  и  преобразовывать  информацию,  представленную в различных источниках 
в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков;

- решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 
комбинаторных правил и методов ;

-  использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том 
числе средние значения и меры рассеивания;

-  находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 
проведённых измерений и наблюдений ;

- находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 
равновозможными элементарны ми событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в
сериях испытаний Бернулли ;

-  иметь представление о случайной величине и о  распределении вероятностей ;

- иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 
случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе .

В  7—9  классах  учебный  предмет  «Математика»  изучается  в  рамках  следующих
учебных курсов: «Алгебра», «Геометрия» , «Вероятность и статистика»
№ п/п Темы Количество

часов
Из  них
к/р

1. Числа и вычисления. Действительные числа 9 1

2. Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной 14 1

3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений   14 1

4. Уравнения и неравенства. Неравенства 16 1

5. Функции 16 1

6. Числовые последовательности 15 1
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7. Повторение, обобщение, систематизация знаний     18 1

8.  Векторы 12 1

9.  Декартовы координаты на плоскости 9 1

10
.

 Тригонометрия. Теоремы косину сов и синусов. Решение
общих    треугольников 

16 1

11
.

 Преобразование  подобия.  Метрические  соотношения  в
окружности   

10 1

12
.

 Правильные многоугольники. Длина окружности и 
площадь круга. Вычисление площадей

8 1

13
.

 Движения плоскости   6 1

14
.

 Повторение, обобщение, систематизация знаний    7 1

15
.

 Повторение курса 8 класса     4

16
.

Элементы комби наторики 4

17 Геометрическая вероятность 4

18 Испытания Бернулли 6

19 Случайная величина 6

20 Обобщение, контроль 10

Итого 210 14

2.2.8. Информатика

Планируемые результаты освоения информатики
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития
и социализации обучающихся средствами предмета.

Патриотическое  воспитание:
ценностное  отношение  к  отечественному  культурному,  историческому  и  научному

наследию; понимание значения  информатики как науки  в жизни современного общества;
владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в
области  информатики  и  информационных  технологий;  заинтересованность  в  научных
знаниях о цифровой трансформации современного общества.

Духовно-нравственное  воспитание:
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;
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готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.

Гражданское воспитание:
представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в

коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной совместной
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов;
стремление  к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе  этой учебной деятельности;
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных
и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.

Ценности научного познания:
сформированность  мировоззренческих  представлений  об  информации,

информационных  процессах  и  информационных  технологиях,  соответствующих
современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую
основу для понимания сущности научной картины мира;

интерес  к  обучению  и  познанию;  любознательность;  готовность  и  способность  к
самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и
уровня обучения в дальнейшем;

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной
работы  с  учебными  текстами,  справочной  литературой,  разнообразными  средствами  ин-
формационных  технологий,  а  также  умения  самостоятельно  определять  цели  своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

Формирование культуры  здоровья:
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной
эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Трудовое  воспитание:
интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  в  сферах  профессиональной

деятельности,  связанных  с  информатикой,  программированием  и  информационными
технологиями,  основанными  на  достижениях  науки  информатики  и  научно-технического
прогресса;

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологическое воспитание:
осознание  глобального характера экологических  проблем и путей  их решения,  в  том

числе с учётом возможностей ИКТ.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:
освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,
форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном
пространстве.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  информатике

отражают  овладение  универсальными  учебными  действиями  —  познавательными,
коммуникативными, регулятивными.

Универсальные познавательные действия
Базовые  логические  действия:
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  делать
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
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решения учебных и познавательных задач;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

Базовые исследовательские  действия:
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе

исследования;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в
новых условиях и контекстах.

Работа с  информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию

различных видов и форм представления;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Универсальные коммуникативные действия
Общение:
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  обнаруживать

различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента,  исследования,

проекта);
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  задач  презентации  и

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность  (сотрудничество):
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  ин-  дивидуальной  работы  при

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;
принимать  цель  совместной  информационной  деятельности  по  сбору,  обработке,

передаче,  формализации  информации;  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

выполнять  свою  часть  работы  с  информацией  или  информационным  продуктом,
достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с
другими членами команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий информационный продукт  по  критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие

решений, принятие решений в группе);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
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объекте;
делать  выбор  в  условиях  противоречивой  информации  и  брать  ответственность  за

решение.
Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  информационной

деятельности,  давать  оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в
произошедшей ситуации;

вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный  интеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.
Принятие себя  и  других:
осознавать  невозможность  контролировать  всё  вокруг  даже  в  условиях  открытого

доступа к любым объёмам информации.
Предметные  результаты  освоения  обязательного  предметного  содержания,

установленного  данной  примерной  рабочей  программой,  отражают  сформированность  у
обучающихся умений:

пояснять на примерах смысл понятий «информация»,
«информационный процесс», «обработка информации»,
«хранение информации», «передача информации»;
кодировать  и  декодировать  сообщения  по  заданным  правилам,  демонстрировать

понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой,
графической, аудио);

сравнивать  длины  сообщений,  записанных  в  различных  алфавитах,  оперировать
единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных;

оценивать  и  сравнивать  размеры  текстовых,  графических,  звуковых  файлов  и
видеофайлов;

приводить  примеры  современных  устройств  хранения  и  передачи  информации,
сравнивать их количественные характеристики;

выделять  основные этапы в истории и понимать  тенденции развития компьютеров и
программного обеспечения;

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и
его  основных  элементах  (процессор,  оперативная  память,  долговременная  память,
устройства ввода-вывода);

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;
ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя

файла (каталога), путь к файлу (каталогу)  по имеющемуся описанию файловой структуры
некоторого информационного носителя);

работать  с  файловой  системой  персонального  компьютера  с  использованием
графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать,
удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу;

представлять  результаты  своей  деятельности  в  виде  структурированных
иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций;

искать  информацию  в  сети  Интернет  (в  том  числе  по  ключевым  словам,  по
изображению),  критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для
личности  и  общества  распространения  вредоносной  информации,  в  том  числе
экстремистского и террористического характера;

понимать структуру адресов веб-ресурсов;
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использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;  6 соблюдать требования
безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нор-
мы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в
сети Интернет, выбирать

безопасные стратегии поведения в сети;
иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и

уметь применять методы профилактики.
7 класс.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Информация и информационные процессы

Информация.  Информационный процесс.  Субъективные характеристики  информации,
зависящие  от  личности  получателя  информации и  обстоятельств  получения  информации:
важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Язык  как  способ
представления  информации:  естественные  и  формальные  языки.  Алфавит,  мощность
алфавита.

Кодирование  информации.  Универсальность  дискретного  (цифрового,  в  том  числе
двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер  (длина)  сообщения  как  мера  количества  содержащейся  в  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. 
Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой  информации.

Обработка,  связанная  с  изменением формы,  но не  изменяющая  содержание  информации.
Поиск информации.

Аналитическая деятельность:
• оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и

пр.);
• приводить  примеры  кодирования  с  использованием  различных  алфавитов,

встречаются в жизни;
• классифицировать информационные процессы по принятому основанию;
• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических

и социальных системах;
• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья

и пр.) системах с позиций управления.
Практическая деятельность:

• кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования;
• определять  количество  различных  символов,  которые  могут  быть  закодированы  с

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности);
• определять  разрядность  двоичного  кода,  необходимого  для  кодирования  всех

символов алфавита заданной мощности;
• оперировать  с  единицами измерения количества  информации (бит,  байт,  килобайт,

мегабайт, гигабайт); 
• оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объём  памяти,

необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную
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способность выбранного канала и пр.).
Раздел 2.  Компьютер как универсальное устройство обработки информации

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,  оперативная  и

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное  обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика.

Правовые нормы использования программного обеспечения. 
Файл. Типы файлов. 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.
Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  безопасной  эксплуатации
компьютера.
Аналитическая деятельность:

• анализировать  компьютер  с  точки  зрения  единства  программных  и  аппаратных
средств;

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода,
хранения, обработки, вывода и передачи информации;

• определять  программные  и  аппаратные  средства,  необходимые  для  осуществления
информационных процессов при решении задач;

• анализировать  информацию  (сигналы  о  готовности  и  неполадке)  при  включении
компьютера; 

• определять основные характеристики операционной системы;
• планировать собственное информационное пространство.

Практическая деятельность:
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объём  памяти,

необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);

• выполнять основные операции с файлами и папками;
• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической

форме;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств

ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,  микрофон,
фотокамера, видеокамера);

• использовать программы-архиваторы;
• осуществлять  защиту  информации  от  компьютерных  вирусов   помощью

антивирусных программ.
Раздел 3.  Обработка графической информации
Формирование  изображения  на  экране  монитора.   Компьютерное  представление

цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.
Форматы графических файлов
Аналитическая деятельность:

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
• определять условия и возможности применения программного средства для решения

типовых задач;
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для

решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
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• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;
• создавать  и  редактировать   изображения  с  помощью  инструментов   растрового

графического редактора;
• создавать  и  редактировать     изображения  с  помощью  инструментов   векторного

графического редактора
Раздел 4. Обработка текстовой информации

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование
текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование.  Включение в текстовый
документ  списков,  таблиц,  диаграмм,  формул  и   графических  объектов.  Гипертекст.
Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные  указатели.  Коллективная  работа  над
документом.  Примечания.  Запись  и  выделение  изменений.  Форматирование  страниц
документа.  Ориентация,  размеры  страницы,  величина  полей.  Нумерация  страниц.
Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах.

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский

стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры  кодирования  букв  национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 
Аналитическая деятельность:

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
• определять условия и возможности применения программного средства для решения

типовых задач;
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для

решения одного класса задач.
Практическая деятельность:

• создавать  небольшие  текстовые  документы  посредством  квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;

• форматировать  текстовые  документы (установка  параметров  страницы  документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• выполнять коллективное создание текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы;
• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251);
• использовать  ссылки  и  цитирование  источников  при  создании  на  их  основе

собственныхинформационных объектов.
Раздел 5. Мультимедиа

Понятие  технологии  мультимедиа  и  области  её  применения.  Звук  и  видео  как
составляющие  мультимедиа.  Компьютерные  презентации.  Дизайн  презентации  и  макеты
слайдов.  

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 
 Возможность дискретного представления мультимедийных данных

Аналитическая деятельность:
• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
• определять условия и возможности применения программного средства для решения

типовых задач;
• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для

решения одного класса задач.
Практическая деятельность:

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
• записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования

частотой дискретизации).
Тематическое планирование
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8 класс

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Введение в информатику 

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.

Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические  значения,  операции
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы
истинности.

Аналитическая деятельность:
• выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления;
• выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления;
• анализировать логическую структуру высказываний.
Практическая деятельность:
• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в

двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно;
• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;
• записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме;
• строить таблицы истинности для логических выражений;
• вычислять истинностное значение логического выражения.

Раздел 2. Основы алгоритмизации
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.

Аналитическая деятельность:
• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм;
• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;
• определять  по  выбранному  методу  решения  задачи,  какие  алгоритмические

конструкции могут войти в алгоритм;
• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Практическая деятельность:
• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
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№
п/п

Содержание тем учебного курса Количество
часов

• Из  них
практических

1 Раздел 1. Цифровая грамотность 8 8
2 Раздел  2.  Теоретические  основы

информатики 
12

4

3 Раздел 3. Информационные технологии 13 6
4 Резерв учебного времени 2

Всего часов 35



• строить  цепочки  команд,  дающих  нужный  результат  при  конкретных  исходных
данных для исполнителя арифметических действий;

• строить  цепочки  команд,  дающих  нужный  результат  при  конкретных  исходных
данных для исполнителя, преобразующего строки символов;

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения
Раздел 3. Начала программирования

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. 

Аналитическая деятельность:
• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения
• анализировать готовые программы;
• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена;
• выделять этапы решения задачи на компьютере.
Практическая деятельность:
• программировать  линейные  алгоритмы,  предполагающие  вычисление

арифметических, строковых и логических выражений;
• разрабатывать  программы,  содержащие  оператор/операторы  ветвления  (решение

линейного  неравенства,  решение  квадратного  уравнения  и  пр.),  в  том  числе  с
использованием логических операций;

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла

Тематическое планирование

9 класс
Содержание учебного предмета

Тема Моделирование и формализация (9 ч)
Понятия  натурной  и  информационной  моделей.  Виды  информационных  моделей

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и
др.)  и  их  назначение.  Модели  в  математике,  физике,  литературе,  биологии  и  т.д.
Использование  моделей  в  практической  деятельности.  Оценка  адекватности  модели
моделируемому объекту и целям моделирования.

Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования  компьютерных  моделей  при
решении научно-технических задач. 

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.
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№ п/п Содержание тем учебного курса Количество
часов

Из них
практических

1 Раздел 1. Теоретические основы информатики 12
2 Раздел 2. Алгоритмы и программирование 21 7
3 Резервное время 2

Всего часов 35



Аналитическая деятельность:
 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные

свойства с точки зрения целей моделирования;
 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи;
 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения программного средства для решения

типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для

решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 строить  и  интерпретировать  различные  информационные  модели  (таблицы,

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);
 преобразовывать  объект  из  одной  формы  представления  информации  в  другую  с

минимальными потерями в полноте информации;
 исследовать  с  помощью  информационных  моделей  объекты  в  соответствии  с

поставленной задачей;
 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей;
 создавать однотабличные базы данных;
 осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.

Тема Алгоритмизация и программирование (8 ч)
Этапы решения задачи на компьютере. 
Конструирование  алгоритмов:  разбиение  задачи  на  подзадачи,  понятие

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление

в живой природе, обществе и технике.
Аналитическая деятельность:
 выделять этапы решения задачи на компьютере;
 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Практическая деятельность:
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;
 разрабатывать программы для обработки одномерного массива:
o (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;  
o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; 
o нахождение суммы всех элементов массива; 
o нахождение количества и суммы значений всех четных элементов в массиве;
o сортировка элементов массива  и пр.).

Тема Обработка числовой информации (6 ч)
Электронные  таблицы.  Использование  формул.  Относительные,  абсолютные  и

смешанные  ссылки.  Выполнение  расчётов.  Построение  графиков  и  диаграмм.  Понятие  о
сортировке (упорядочивании) данных.

Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения программного средства для решения

типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для

решения одного класса задач.
Практическая деятельность:

188



 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым
пользователем формулам;

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах.
Тема Коммуникационные технологии (10 ч) 

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Интернет.  Скорость  передачи
информации.  Пропускная  способность  канала.  Передача  информации  в  современных
системах связи.

Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,
телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:  Всемирная
паутина, файловые архивы. 

Технологии  создания  сайта.  Содержание  и  структура  сайта.  Оформление  сайта.
Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных
программ и работы в сети Интернет. 

Аналитическая деятельность:
 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных

сетей;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 
 анализировать  и  сопоставлять  различные  источники  информации,  оценивать

достоверность найденной информации.
 распознавать  потенциальные  угрозы  и  вредные  воздействия,  связанные  с  ИКТ;

оценивать предлагаемы пути их устранения.
Практическая деятельность: 
 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума;
 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных

по каналу связи с известными характеристиками;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций;создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 
информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты

Тематическое планирование

2.2.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России (составлена на основе
авторской программы М.Т.Студеникин «Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы светской этики»)

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Стандарт ориентирует на становление следующих характеристик школьника: 
Личностные результаты 
•  Воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству,  прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры
своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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№ п/п Содержание тем учебного курса Количество
часов

Из них
практических

1 Раздел 1. Цифровая грамотность 6 4
2 Раздел 2. Теоретические основы информатики 8 3
3 Раздел 3. Алгоритмы и программирование 8 3
4 Раздел 4. Информационные технологии 11 7
5 Резервное время 2

Всего часов 35



•  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, а также к истории, культуре,
религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания.
Предметные результаты 

•  Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

• формирование представлений об основах светской этики; 
• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 
Метапредметные результаты 
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учебе и по знавательной 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  со  вместную  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. 

Содержание учебного курса
Введение (1час)
   Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе.
Тема 1. Гражданин России( 1 час)
    Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ.Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 
гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 
министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 
флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства.
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Тема 2 Порядочность (1 час)
Понятие порядочность. Связь слов порядочность и порядок.Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 
порядочности, благородства, достоинства. Общественная ценность порядочности.

Тема 3 Совесть (1 час)
Понятие совесть. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. 
Правдивость и ее

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний 
голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 
корыстолюбием.

Кодекс взаимоотношений одноклассников.
Тема 4 Доверие и доверчивость (1 час)
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверие. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 
доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 
поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь.

Тема 5 Милосердие и сострадание (1 час)
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 
отноше

нию к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 
помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 
простить.

Тема 6 Правда и ложь (1 час)
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. 
Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.

Тема 7 Традиции воспитания (1 час)
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне.Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 
до-

машнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.
Тема 8 Честь и достоинство (1 час)
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 
долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 
проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.

Тема 9 Терпимость и терпение (1 час)
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 
Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 
людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие 
понятий терпение и терпимость.

Тема 10 Мужество (1 час)
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости
и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление 
мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, 
дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. 
Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества.

Тема 11 Равнодушие и жестокость (1 час)
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Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои
поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 
отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия.

Тема 12 Самовоспитание (1 час)
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 
поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 
повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 
Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 
самовоспитания. Самооценка. Воспитание чувства самоуважения.

Тема 13 Учись учиться (1 час)
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка 

у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 
Рекомендации

по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти 
подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического.

Тема 14 Речевой этикет (1 час)
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 
знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 
транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 
эрудированным собесед- ником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. 
Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону.

Тема 15 Мои права и обязанности (1 час)
Устав школы. Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школного 

распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного 
учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного 
руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии 
по делам несовершенно-летних и защите их прав.

Итоговое повторение (1 час)

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№ Тема урока Кол-во часов
1 Введение в предмет 1
2 Гражданин России 1
3 Государственные символы России 1
4 Порядочность 1
5 Совесть 1
6 Ответственность за свои дела 1
7 Доверие и доверчивость 1
8 Милосердие и сострадание 1
9 Милосердие в блокадном Ленинграде 1
10 Правда и ложь 1
11 Традиции воспитания 1
12 Воспитание дворян 1
13 Честь и достоинство 1
14 Честь и достоинство Александра Невского 1
15 Терпимость и терпение 1
16 Дети разных народов 1
17 Столовый этикет 1
18 Повторение и обобщение изученного 1
19 Мужество 1
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20 Мужество наших современников 1
21 Равнодушие и жестокость 1
22 Я люблю тебя, жизнь 1
23 Этикет посещения массовых мероприятий 1
24 Самовоспитание 1
25 Воспитание полководца Суворова 1
26 Учись учиться 1
27 Коллективизм и справедливость 1
28 «Фруктовый» этикет 1
29 Речевой этикет 1
30 День вежливости 1
31 Мои права и обязанности 1
32 Устав школы 1
33 Этикет народов мира 1

34-35 Итоговый урок 2
ИТОГО 35

2.2.10. История России. Всеобщая история
Всеобщая история (предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9
классы) 

Планируемые результаты учебного предмета «Всеобщая история»:
Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 
Требования  к  результатам  обучения  предполагают  реализацию  деятельностного,
компетентностного  и  личностно  ориентированного  подходов  в  процессе  усвоения
программы,  что  в  конечном  итоге  обеспечит  овладение  учащимися  знаниями,
различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями,
умениями,  различными  видами  деятельности  значимо  для  социализации,
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться
в социуме и быть востребованными в жизни.  
Результатами  образования  являются  компетентности,  заключающиеся  в  сочетании
знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.  
В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности
и  повседневной  жизни  проявляются  личностные  качества  и  мировоззренческие
установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни,
использование  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов  России  и  мира  в
общении с людьми другой культуры,  национальной и религиозной принадлежности и
др.). 
Личностные результаты: 
—осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и
религиозной группы, локальной и региональной общности; 
—освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  уважение
прав и свобод человека; 
—  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе; 
— понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других
народов, толерантность. 
Метапредметные результаты: 
—способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —
учебную, общественную и др.; 
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— 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  и  в
повседневной  жизни,  продуктивное  взаимодействие  с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и социуме. 
Предметные результаты: 
—  овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  человечества  как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества,  истории
собственной страны; 
—  способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности в курсе всеобщей истории; 
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и
поступки личностей во времени и пространстве; 
—  овладение  умениями  изучать  и  систематизировать  информацию  изразличных
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
—расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и  деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
—готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.  
Соотнесение  элементов  учебной  деятельности  школьников  и  ведущих  процедур
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9
классов  по  всеобщей  истории  в  единстве  её  содержательных  (объектных)
идеятельностных (субъектных) компонентов.  
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны
овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
—  указывать  хронологические  рамки  и  периоды  ключевых  процессов,  а  также  даты
важнейших событий всеобщей истории; 
—  соотносить  год  с  веком,  эрой,  устанавливать  последовательность  и  длительность
исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства,  участников, этапы, особенности, результаты
важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 
—  читать  историческую  карту  с  опорой  на  легенду,  ориентироваться  по  карте,
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века,
периоды;  — осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких
источниках 
(материальных,  текстовых,  изобрази  тельных  и  др.),  отбирать  её,  группировать,
обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять   их   сходство и различия,
время и место создания. 

4. Описание  (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях,
их участниках; 
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— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные
исторические эпохи; 
—  на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной  литературы,  макетов,
электронных  изданий,  Интернет-ресурсов  и  т.п.  составлять  описание  исторических
объектов, памятников. 5. Анализ, объяснение: 
—различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; —
раскрывать  смысл,  значение  важнейших  исторических  понятий;  —сравнивать
исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; —излагать суждения
о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
—  приводить  оценки  исторических  событий  и  личностей,  изложенные  в  учебной
литературе; 
—  определять  и  объяснять  (аргументировать)  своё  отношение  к  наиболеезначимым
событиям и личностям в истории и их оценку. 
7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
—применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности
современных событий; 
—  использовать  знания  об  истории  и  культуре  своего  народа  и  других  народов  в
общении с людьми в школе и 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  КУРСА ИСТОРИЯ  ДРЕВНЕГО  МИРА   
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 
следующие убеждения и качества:

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране;

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина 
и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков;
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—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого
с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 
составляющей современного общественного сознания;

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 
средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 
своего и других народов;

—в формировании ценностного отношения к  жизни и здоровью: осознание ценности 
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 
разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов;

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 
людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности 

—в   сфере   адаптации   к    меняющимся    условиям    социальной и природной среды: 
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 
адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной дея- тельности 
для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в таких 
качествах и действиях, как:

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 
исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 
исторических явле ний; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 
события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 
выводы;

—владение базовыми исследовательскими действиями:  определять познавательную 
задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 
реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 
знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 
результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 
реферат, учебный проект и др. );

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др. ) — извлекать информацию из источника; различать виды 
источников исторической информации; вы- сказывать суждение о достоверности и 
значении информа ции источника (по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно);

—владение коммуникативными навыками: представлять особенности взаимодействия 
людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 
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событий и личностей прошлого, раскрывать различия и сходство вы- сказываемых 
оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения; осваивать и применять правила 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

—осуществление совместной деятельности:   осознавать   на основе исторических 
примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 
поставленных целей; планировать и реализовывать коллективные учебные проекты по 
истории, в том числе — на региональном мате- риале; определять свое участие в общей 
работе и координировать свои действия с другими членами команды; оцени- вать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу;

—владение регулятивными действиями: владеть приемами самоорганизации своей учебной
и общественной работы, самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результа 
тов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок 

       ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Планируемые результаты учебного предмета «История России»: 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

возможностям
- проявление  эмпатии  как  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им;

уважительное  отношение  к  прошлому,  к  культурному  и  историческому  наследию  через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих
эпох; 

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
- уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской
народности; 

- следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  в  соответствии  с
возрастными  возможностями,  формирование  коммуникативной  компетентности;  -
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под
руководством педагога; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные  результаты изучения  истории  включают  следующие  умения  и

навыки:  -  формулировать  при  поддержке  учителя  новые  для  себя  задачи  в  учёбе  и
познавательной деятельности; 

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи; 

- работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  графическую,
художественную,  текстовую,  аудиовизуальную  информацию,  обобщать  факты,  составлять
план, тезисы, конспект и т. д.); 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически
оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

- использовать  современные  источники  информации  —  материалы  на  электронных
носителях:  находить  информацию  в  индивидуальной  информационной  среде,  среде
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 
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- 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; 

- 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.); 
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- 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, историко-антропологического,
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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   Россия в 7 классе.
Личностнымирезультатамиизученияотечественнойистории являются: 

- первичная  социальная  и  культурная  идентичность  наоснове  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 ведениядиалога; 
- формулирование ценностных суждений и/или своейпозиции по изучаемой проблеме; -

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как
понимания чувствдругих людей и сопереживания им; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически  
возникавшими 

мировоззренческими системами (подруководством учителя); 
- обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений,  а  также  достижений  других

обучающихся (под руководством педагога); 
- навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В  ряду  метапредметных результатов изучения  историиможно  отметить  следующие

умения: 
- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
- планировать  при  поддержке  учителя  пути  достиженияобразовательных  целей,

выбирать  наиболее  эффективныеспособы  решения  учебных  и  познавательных  задач,
оценивать правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность решения учебной
задачи; 
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- работать  с  дополнительной  информацией,  анализировать  графическую,
художественную,  текстовую,  аудиовизуальную  информацию,  обобщать  факты,  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
учреждения,  федеральных  хранилищах  образовательных  информационных  ресурсов  и
Интернете под руководством педагога; 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью

(сжато, полно, выборочно); 
- применять  начальные  исследовательские  умения  при  решении  поисковых  задач;  -

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах
публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  беседа,  сообщение,  презентация,
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации
информации; 

- планировать  этапы  выполнения  проектной  работы,  распределять  обязанности,
отслеживать  продвижение  в  выполнении задания  и  контролировать  качество  выполнения
работы; 

- организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; -
выявлять  позитивные  и  негативные  факторы,  влияющие  на  результаты  и  качество
выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI

— XVII вв.; 
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
- определение и использование исторических понятий и терминов; 
- использование сведений из исторической карты как источника информации; 
- овладение представлениями об историческом пути  России  XVI—XVII вв.  и судьбах

населяющих её народов; 
- описание условий существования,  основных занятий,  образа  жизни народов России,

исторических событий и процессов; 
- использование знаний о месте  и роли России во всемирно-историческом процессе  в

изучаемый период; 
- сопоставление  развития  Руси  и  других  стран  в  период  Средневековья,  выявление

общих  черт  и  особенностей  (в  связи  с  понятиями  «централизованное  государство»,
«всероссийский рынок» и др.);  понимание взаимосвязи между социальными явлениями и
процессами, их влияния на жизнь народов России; 

- высказывание  суждений о  значении  и месте  исторического  и  культурного  наследия
предков; 

- поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках,
фрагментах  летописей,  правовых  документов,  публицистических  произведений  и  др.);  -
анализ  информации  о  событиях  и  явлениях  прошлого  с  использованием  понятийного  и
познавательного инструментария социальных наук; 
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- сравнение  (под  руководством  учителя)  свидетельств  различных  исторических
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

- использование  приёмов исторического  анализа  (сопоставление  и  обобщение  фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и
др.); 

- раскрытие  характерных,  существенных  черт:  а)  экономических  и  социальных
отношений  и  политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,
господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений
средневекового человека о мире; 

- понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей  эпохи
Средневековья,  оценивание  результатов  жизнедеятельности  исходя  из  гуманистических
установок, национальных интересов Российского государства; 

- сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий
и личностей; 

- определение  и  аргументация  собственного  отношения  к  дискуссионным  проблемам
прошлого; 

- систематизация  информации  в  ходе  проектной  деятельности,  представление  её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; - поиск и
презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при
составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной
Российской Федерации; 

- расширение опыта применения  историко-культурного,  историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- составление  с  привлечением  дополнительной  литературы  описания  памятников
средневековой  культуры  Руси  и  других  стран,  рассуждение  об  их  художественных
достоинствах и значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.

1 Знание хронологии, работа с хронологией:
—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки;
—локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI—

XVII вв. ; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);
—устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв. 
2  Знание исторических фактов, работа с фактами:

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий
отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. ;

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 
по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем) 
3  Работа с исторической картой:

—использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств, важнейших  истори ческих событиях и процессах отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв. ;

—устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 
особенностями ее экономического, социального и политического развития 

4  Работа с историческими источниками:
—различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др );
—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность;
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—проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 
вещественных памятниках эпохи;

—сопоставлять и систематизировать информацию из  несколь ких однотипных 
источников 
5 Историческое описание (реконструкция):

—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеоб щей истории XVI—XVII вв. , 
их участниках;

—составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв.  (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);

—рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 
раннее Новое время;

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 
изучаемой эпохи 
6  Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 
развития России и других стран в XVI—XVII вв. ; б) европейской реформации; в) новых 
веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVII вв. в 
европейских странах;

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVI—XVII вв. : а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 
следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное в нескольких текстах;

—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 
черты сходства и различия 

7 Рассмотрение исторических версий  и  оценок, определение своего отношения к 
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 
истории XVI—XVII вв. , представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 
основываются отдельные мнения;

—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей 
8  Применение исторических знаний:

—раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 
времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 
системы общественных ценностей;

—объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII 
вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI
—XVII вв. (в том числе на региональном материале)

5 класс 
Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в
изучении истории Древнего мира. 
Хронология —  наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди —
наши  далёкие  предки.  Прародина  человека.  Археологические  свидетельства
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первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их
изготовления.  Собирательство  и  охота  — способы  добывания  пищи.  Первое  великое
открытие  человека  —  овладение  огнём.  Родовые  общины  охотников  и  собирателей.
Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер.
Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи
пищи  древнейшего  человека.  Умение  сообща  достигать  цели  в  охоте.  Новые  орудия
охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество
сородичей.  Особенности  совместного  ведения  хозяйства  в  родовой  общине.
Распределение обязанностей в родовой общине. Возникновение искусства и религиозных
верований. 
Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 
«заколдовывает»  зверя.  Зарождение  веры  в  душу.  Представление  о  религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей.   

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего
хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего
земледелия.  Приручение  животных.  Скотоводство  и  изменения  в  жизни  людей.
Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело,
прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление
племенем. Представления о происхождении рода, племени.  Первобытные религиозные
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине.
Изобретение  гончарного  круга.  Начало  обработки  металлов.  Изобретение  плуга.  От
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение  неравенства в общине
земледельцев. Выделение  знати. Преобразование  поселений  в  города. 
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от
первобытности  к  цивилизации  (неолитическая  революция  (отделение  земледелия  и
скотоводства  от  собирательства  и  охоты),  выделение   ремесла,  появлениегородов,
государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 
Измерение  времени  по  годам.  Как  в  древности  считали  года.  Опыт,  культура  счёта
времени по  годам в  древних государствах.  Изменения  счёта  времени с  наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет).
Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 
«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ  ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 

Государство наберегах Нила. СтранаЕгипет. Местоположение государства.Разливы Нила
и природные условия.  Земледелие в Древнем  Египте.  Система  орошения  земель  под
урожай. Путь к объединению  Древнего Египта. Возникновение единого государства в
Египте.правление страной. 
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В  гостях  у  египтянина. Ремёсла и
обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать
гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона.
Отношения фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов.
Вооружение пехотинцев.  Боевые колесницы египтян.  Направления военных походов и
завоевания фараонов.  Завоевательные походы Тутмоса  III.  Военные трофеи и триумф
фараонов. Главные города Древнего Египта —Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных.
Появление наёмного войска. Религия  древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища
богов.  Могущество жрецов.  Рассказы египтян  о своих богах.  Священные животные и
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боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление  древних
египтян  о царстве  мёртвых: мумия, гробница, саркофаг.Фараон — сын Солнца. 
Безграничность  власти фараона. «Книга мёртвых». 
Искусство Древнего Египта.  Первое  из чудес света.  Возведение  каменных  пирамид.
Большой сфинкс.  Пирамида фараона Хеопса.  Внешний  вид и внутреннее  устройство
храма.  Археологические  открытия  в  гробницах  древнеегипетских  фараонов.  Гробница
фараона  Тутанхамона.  Образ  Нефертити.  Искусство  древнеегипетской  скульптуры:
статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в
росписях.  Экспозиции  древнеегипетского  искусства  в  национальных  музеях
мира:Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 
Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.
Особенности  древнеегипетской  письменности.  Иероглифическое  письмо.  Изобретение
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова
научных  знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени:
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители  знаний — жрецы. 
Повторение.  Достижения   древних  египтян  (ирригационное  земледелие,  культовое
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук).
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и
клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее  Двуречье.  Страна  двух  рек.  Местоположение,  природа  и  ландшафт
ЮжногоДвуречья.  Ирригационное  (оросительное)  земледелие.  Схожесть  хронологии
возникновения  государственности  в  Междуречье  и  Нильской  долине.  Города  из
глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и
бытовой материал.  Культовые  сооружения  шумеров:  ступенчатые  башни от земли до
неба. Боги шумеров. Область  знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись.
Писцовые школы. Научные знания (астрономия,  математика). Письмена  на  глиняных
табличках.  Мифы и сказания   с   глиняных табличек.   Клинопись  — особое   письмо
Двуречья. 
Вавилонский  царь  Хаммурапи  и  его  законы.   Город  Вавилон  становится  главным  в
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип
талиона.  Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о
новых социальных группах:ростовщиках. 
Финикийские   мореплаватели.  География,  природа  и  занятия  населения  Финикии.
Средиземное  море  и  финикийцы.  Виноградарство  и  оливководство.  Ремёсла:
стеклоделие,  изготовление  пурпурных тканей.  Развитие  торговли в  городах Финикии:
Библе,  Сидоне,  Тире.  Морская  торговля   и   пиратство.   Колонии   финикийцев.
Древнейший  финикийский  алфавит.   Легенды о  финикийцах.  Библейские сказания.
Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт
древнееврейских  общин.  Переход  к  единобожию.  Библия   и   Ветхий  Завет.  Мораль
заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские
мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог  даёт
законы  народу.   Древнееврейское   царство.  Библейские  сказания  о войнах евреев в
Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых
правителях:  Сауле,  Давиде,  Соломоне.  Правление  Соломона.  Иерусалим  как  столица
царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. 
Ассирийская  держава.  Освоение  железа.  Начало  обработки  железа.  Последствия
использования  железных  орудий  труда.  Использование   железа  в  военном   ремесле.
Ассирийское  войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна
из  великих  держав  Древнего  мира.  Завоевания  ассирийских  царей.  Трагедия
побеждённых  Ассирией  стран.  Ниневия  —  достойная  столица  ассирийских  царей-
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завоевателей.  Царский  дворец.  Библиотека  глиняных  книг  Ашшурбанапала.
Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель
Ассирийской державы. 
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон
и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь
Кир   Великий:  его  победы,  военные   хитрости   и   легенды  о  нём.  Образование
Персидской  державы  (завоевание  Мидии,  Лидии,  Вавилонии,  Египта).  Царь  Дарий
Первый.  Царская  дорога  и  царская  почта.  Система  налогообложения.  Войско
персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие  путей  становления  государственности  в  Индии  и  Китае  в  период
древности.  Природа  и  люди  Древней  Индии.  Страна  между  Гималаями  и  океаном.
Реки  Инд  и  Ганг.  Гималайские  горы.  Джунгли  на  берегах  Ганга.  Деревни  среди
джунглей.   Освоение   земель   и   развитие   оросительного   земледелия.   Основные
занятия  индийцев.  Жизнь  среди  природы:  животные  и  боги  индийцев.  Сказание  о
Раме.  Древнейшие  города.  Вера  в  переселение  душ. 
Индийские   касты.  Миф  о  происхождении  четырёх  каст.  Обряд  жертвоприношения
богам.   Периоды  жизни  брахмана.  Кастовое   общество  неравных:   варны  и   касты
знатных воинов,  земледельцев  и  слуг.«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания  и
книги.  
Возникновение  буддизма. Легенда  о  Будде.  Объединение  Индии  царём  Ашокой.
Чему учил  китайский мудрец  Конфуций.  Страна,    где    жили  китайцы.  География,
природа  и  ландшафт  Великой  Китайской  равнины.  Реки  Хуанхэ  и  Янцзы.   Высшая
добродетель  — уважение   к   старшим.   Учение   Конфуция.   Мудрость  — в  знании
старинных  книг.  Китайские  иероглифы.  Китайская  наука  учтивости. 
Первый  властелин  единого  Китая.  Объединение  Китая  при  ЦиньШихуане.
Завоевательные  войны,  расширение  территории   государства ЦиньШихуана. Великая
Китайская  стена  и  мир   китайцев.  Деспотия  Цинь  Шихуана.  Возмущение  народа.
Свержение  наследников  ЦиньШихуана.  Археологические   свидетельства   эпохи:
глиняные  воины  гробницы  ЦиньШихуана.  Шёлк.   Великий  шёлковый  путь.  Чай.
Бумага. Компас. 
Повторение. Вклад  народов  Древнего  Востока  в  мировую  историю  и  культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение,  природа  и  ландшафт.  Роль  моря  в  жизни  греков.  Отсутствие
полноводных  рек.  Греки  и  критяне.  Древнейшие  города:  Микены,  Тиринф,  Пилос,
Афины. Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский
дворец: архитектура,  скульптура и фресковая роспись.  Морское  могущество  Крита.
Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей
и Минотавр, Дедал и Икар. 
Микены   и    Троя.    В крепостных   Микенах.    Местонахождение.   «Архитектура
великанов».  Каменные  Львиные  ворота.  Облик  города-крепости:  археологические
находки и   исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение  островов  Эгейского
моря.  Троянская  война.  Мифы  о  начале  Троянской  войны.  Вторжение в Грецию
ссевера воинственных племён и его последствия. 
Поэма Гомера «Илиада». Мифо Троянскойвойне   и   поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев
Ахиллеса.   Поединок   Ахиллеса   с   Гектором.    Похороны   Гектора.    Мифы   и
сказания   об   Одиссее,Ахиллесе, троянском   коне.   Мораль   поэмы. 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий   царя   с острова Итака — Одиссея.
Одиссей    находит    приют    у    царя   Алкиноя.   На   острове   циклопов.   Встреча   с
сиренами.   Возвращение   на   Итаку.   Расправа   с   женихами. Мораль   поэмы. 
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Религия   древних   греков.   Боги  Греции.  Религиозные  верования  греков.   Пантеон
олимпийских  богов.  Мифы  о  Деметре  и  Персефоне.  Миф  о  Прометее.  Мифы  о
Дионисе  и  Геракле.  Миф  о  споре  Афины  с  Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало  обработки  железа  в  Греции.  Возникновение  полисов  —  городов-государств
(Афины,  Спарта,  Коринф,  Фивы,  Милет).  Создание  греческого  алфавита. 
Земледельцы   Аттики   теряют   землю   и   свободу.   География,  природа  и  ландшафт
Аттики.  Дефицит  земли.  Перенаселённость  Аттики.  Основные  занятия  населения
Аттики:  садоводство,  выращивание  оливковых  деревьев  и  винограда.  Знать  и  демос
в  Афинском  полисе.  Знать  во  главе  управления  Афинами.  Ареопаг  и  архонты.
Законы   Драконта.   Бедственное   положение   земледельцев.   Долговое   рабство.
Нарастание  недовольства  демоса.  Зарождение  демократии  в  Афинах.  Демос  восстаёт
против   знати.   Демократические   реформы  Солона.   Отмена   долгового   рабства.
Перемены   в   управлении   Афинами.   Народное   собрание  и  граждане  Афин.  
Создание  выборного  суда.  Солон  о  своих  законах. 
Древняя Спарта.  География,   природа   и   ландшафт   Лаконии.   Полис   Спарты.
Завоевание   спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы   и   илоты:   противостояние
власти   и   большинства.   Спарта  —  военный  лагерь.  Образ  жизни  и  правила
поведения  спартиатов.  Управление  Спартой  и  войском.  Спартанское  воспитание.  
«Детский»  способ  голосования.  Легенда  о  поэте  Тиртее. 
Греческие   колонии   на   берегах   Средиземного   и   Чёрного    морей.    Греческая
колонизация   побережья   Средиземного   и  Чёрного  морей.  Причины  колонизации.
Выбор  места  для  колонии.   Развитие   межполисной   торговли.   Греки   и   скифы   на
берегах  Чёрного  моря.  Отношения  колонистов  с  местным  населением.  Единство
мира  и  культуры  эллинов.  Эллада  —  колыбель   греческой   культуры.   Как   царь
Дарий   пытался   завоевать   земли   на   юге   нынешней   России.   Древний   город   в
дельте  реки  Дона.   
Олимпийские  игры  в  древности.  Праздник,  объединявший   эллинов.   Олимпия   —
город,   где   зародилась   традиция   Олимпийских  игр.  Подготовка  к  общегреческим
Играм.  Атлеты.   Пять   незабываемых   дней.   Виды   состязаний.   Миф   об   основании
Олимпийских  игр.  Награды  победителям.  Легенды  о  знаменитых  атлетах.  
Возвращение  в  родной  город.  Воспитательная  роль  Олимпийских  игр. 
Победа   греков   над   персами   в   Марафонской   битве. 
Над   греками   нависла   угроза   порабощения.   Предсказание   бога   Аполлона.
Марафонская  битва.  Победа  афинян  в  Марафонской  битве.  Тактика  и  героизм
стратега  Мильтиада.  Греческая  фаланга.  
Нашествие   персидских   войск   на   Элладу.   Подготовка   эллинов  к  новой  войне.
Клятва  афинских  юношей  при  вступлении  на  военную  службу.  Идея  Фемистокла  о
создании  военного   флота.   Вторжение   персов   в   Элладу.   Патриотический   подъём
эллинов.  Защита  Фермопил.  Подвиг  трёхсот  спартанцев  и  царя  Леонида.  Хитрость
Фемистокланакануне   Саламинской  битвы.  Морское  Саламинское  сражение.   Роль
Фемистокла  и  афинского  флота  в  победе  греков.  Эсхил  о  победе  греков  на  море.
Разгром  сухопутной  армии  персов  при  Платеях.  Причины  победы  греков.  Мораль
предания  «Перстень  Поликрата». 

Тема  9.  Возвышение  Афин  в  V  в.  до  н.  э.  и  расцвет  демократии 
Последствия    победы   над    персами   для   Афин.    Афинский   морской  союз.
Установление  в  полисах  власти  демоса  —  демократии. В  гаванях  афинского  порта
Пирей.   В   военных  и   торговых  гаванях   Пирея.   Военный  и   торговый  флот.
Гражданское  и  негражданское  население  Афинского  полиса.  Пошлины.  Рабство  и
рабский  труд.  Афины  —  крупнейший  центр  ремесла  и  торговли.  В  городе  богини
Афины.  Город  Афины  и  его  районы.  Миф   о   рождении   богини   Афины.   Керамик
—   квартал,   где   дымят  печи  для  обжига  посуды.  Посуда  с  краснофигурным  и
чернофигурным  рисунками.   Керамик  и  его   жители.   Агора —главная   площадь
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Афин.   Из   жизни   древних   гречанок.   Быт   афинян.  Храмы  Акрополя.  Особенности
архитектуры  храмов.  Фидий  и  его  Афина.  Атлеты  Мирона  и  Поликлета.   
В   афинских   школах   и   гимнасиях.   Воспитание   детей   педагогами.  Образование
афинян.   Рабы-педагоги.   Занятия   в   школе.    Палестра.    Афинские    гимнасии.
Греческие   учёные   о   природе  человека.   Скульптуры  Поликлета  и  Мирона  и
спортивные  достижения  учащихся  палестры.   В  афинских  гимнасиях.   Обучение
красноречию.  В   афинском   театре.   Возникновение   театра   в   Древней   Греции.
Устройство.  Театральные  актёры.  Театральные  представления:   трагедии   и   комедии.
На   представлении   трагедии   Софокла    «Антигона».    Театральное    представление
комедии    Аристофана  «Птицы».  Воспитательная  роль  театральных  представлений.
Афинская   демократия   при   Перикле.   Сущность   афинской  демократии  в  V  в.  до
н.   э.   Выборы  на   общественные   должности   в   Афинах.   Полномочия   и   роль
Народного  собрания,   Совета   пятисот.   Перикл  и   наивысший  расцвет  Афин  и
демократии.  
Оплата  работы  на  выборных  должностях.  Друзья  и  соратники  Перикла:  Аспасия,
Геродот,  Анаксагор,  Софокл,  Фидий.  Афинский  мудрец  Сократ.   

Тема  10.  Македонские  завоевания  в  IV  в.  до  н.  э. 
Соперничество  Афин  и  Спарты  за   господство   над  Элладой.   Победа  Спарты.
Междоусобные  войны  греческих  полисов  и  их  ослабление.  Усиление  северного
соседа  Греции  —  Македонского  царства.  Города  Эллады  подчиняются  Македонии.
Возвышение  Македонии   при   царе   Филиппе.   Стремление   Филиппа   подчинить
соседей.  Влияние  эллинской  культуры.  Аристотель  —  учитель  Александра,  сына
македонского  царя  Филиппа.  Македонская   фаланга.   Конница.   Осадные   башни.
Два   вектора   отношения  Греции  к  Македонии:  Исократ  и  Демосфен.  Плутарх  о
Демосфене.  Потеря  Грецией  независимости.  Битва  при  Херонее:  горечь  поражения
и  начало  отсчёта  новой  истории.  Гибель  Филиппа.  Александр  —  царь  Македонии  и
Греции. 
Поход    Александра    Македонского    на    Восток.    Александр   возглавил   поход
македонцев  и  греков  в  Азию.  Первые  победы:  река  Граник.  Быстрая  победа  над
войском  Дария  III  у  города  Исс.  Походы  в  Финикию,  Египет.  Провозглашение
Александра  богом  и  сыном  бога  Солнца.  Основание  Александрии.   Победа   при
Гавгамелах.   Гибель   Персидского   царства.   Поход  в  Индию  —  начало  пути  к
завоеванию  мира.  Изменение  великих  планов.  Возвращение  в  Вавилон.  Писатели  об
Александре  Македонском. 
В  Александрии  Египетской.   Распад  державы  Александра   после   его    смерти.
Складывание    пространства    эллинистического   мира   на   территории   державы
Александра   Македонского:   Египетское,   Македонское,   Сирийское   царства.
Александрия   Египетская   —  крупнейший  порт,   торговый  и   культурный  центр
Восточного  Средиземноморья.  Фаросский маяк —одно   из   чудес   света.   Музей.
Александрийская   библиотека.   Из  истории  древних  библиотек.  Греческие  учёные  на
благо  Александрии   Египетской:   Аристарх   Самосский,   Эратосфен,   Евклид. 
Повторение.   Вклад   древних   эллинов   в   мировую   культуру.   Условия   складывания
и   своеобразие   эллинистической   культуры.   Управление   обществом   в   странах
Древнего   Востока   и   в   Афинском   полисе.   Особенности   афинской   демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема  11.  Рим:  от  его  возникновения  до  установления  господства  над  Италией

Местоположение,  природа  и  особенности  ландшафта  Италии.  Пестрота  населения
древней  Италии  (латины,  этруски,  самниты,  греки). 
Древнейший  Рим.  Легенда  об  основании  Рима: Амулий, Ромул   и  Рем.   Ромул  —
первый   царь   Рима.   Город   на   семи   холмах  и  его  обитатели. Занятия  римлян.
Почитание Весты  и   Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний  Гордый  и  римский
юноша  Муций. Отказ  римлян от царской власти.   
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Завоевание  Римом  Италии.  Возникновение   республики.  Консулы   —   ежегодно
выбираемые   правители Рима. Борьба плебеев  за  свои  права.  Народный  трибун  и
право  вето.  Нашествие  галлов. Военные победы римлян.  Битвы  с  Пирром.  Пиррова
победа.  Установление  господства  Рима  над  Италией.  Решение  земельного  вопроса
для  плебеев.  Устройство  Римской  республики.  Плебеи  —  полноправные  граждане
Рима.  Отмена  долгового  рабства.  Выборы  двух  консулов.   Принятие   законов.   Роль
сената   в   Риме.   Римское   войско  и  римские  легионы.  Тит  Ливий  о  легионах.  
Одежда  римлян.  Гадания  в  Риме. 

Тема 12. Рим  —  сильнейшая  держава Средиземноморья 
Карфаген  —  преграда  на  пути  к  Сицилии.  Карфаген  —  стратегический   узел   в
Западном   Средиземноморье.   Первые   победы  Рима  над  Карфагеном.  Создание
военного   флота.   Захват   Сицилии.   Вторая   война   Рима   с   Карфагеном.   Поход
Ганнибала  через  снежные  Альпы.  Вторжение  войск  Ганнибала  в  Италию.  Союз  с
галлами.  Путь  к  Риму.  Разгром  римлян  при  Каннах:  тактика  Ганнибала  и  тактика
римлян.  Изменение  стратегии  римлян  в  войне  с  Ганнибалом.   Первая  морская
победа  римлян.   Окончание   войны.   Победа   Сципиона   над   Ганнибалом   при  Заме.
Установление  господства  Рима  в  Западном  Средиземноморье. 
Установление    господства    Рима   во    всём   Средиземноморье.   Рост   Римского
государства.   Политика  Рима  «разделяй  и  властвуй».  Подчинение  Греции  Риму.
Поражение   Сирии   и   Македонии.   Трёхдневный   триумф   римского   консула   и
исчезновение  Македонии.  Разрушение  Коринфа.  Сенатор  Катон  —  автор  сценария
гибели  Карфагена.  Смерть  Ганнибала.  Средиземноморье  —  провинция  Рима. 
Рабство  в  Древнем  Риме.   Завоевательные  походы  Рима  — главный   источник
рабства.   Политика   Рима   в   провинциях.   Наместники.    Использование    рабов    в
сельском     хозяйстве,     в    быту    римлян.    Раб    —   «говорящее    орудие».
Гладиаторские   игры   —   любимое   зрелище   римлян.   Амфитеатры.   Римские
учёные  о  рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление  и  обострение  противоречий  между  различными  группами  в  римском
обществе  после  подчинения  Средиземноморья.  Начало  гражданских  войн  в  Риме.
Земельный  закон   братьев   Гракхов.   Дальние   заморские   походы   и    разорение
земледельцев   Италии.   Потеря   имущества   бедняками.   Обнищание   населения.
Заступник   бедняков   Тиберий   Гракх.   Принятие   земельного   закона   Тиберия
Гракха.   Гибель   Тиберия.   Дальнейшее   разорение   земледельцев   Италии.   Гай
Гракх   —   продолжатель   дела   брата.   Гибель   Гая. 
Восстание   Спартака.   Крупнейшее   в   древности   восстание  рабов  в  Италии.  Первая
победа   восставших   и   Спартака   над   римским   войском.   Оформление   армии
восставших.   Походы   армии   восставших   рабов.   Три   победы   восставших,
приблизившие   их   к   свободе.   Обеспокоенность   римского   сената   небывалым
размахом   восстания.   Рабы   в   ловушке.   Разгром   армии  рабов  римлянами  под
руководством  Красса.  Причины  поражения  восставших. 
Единовластие    Цезаря.    Превращение    римской    армии   в    наёмную.   Борьба
полководцев  за  единоличную  власть.  Красс  и  Помпей.  Возвышение  Цезаря.  Красс,
Помпей  и  Цезарь.  Завоевание  Галлии.  Гибель  Красса.  Плутарх  о  Риме.  Захват  
Цезарем  власти.  Рим  у  ног  Цезаря.  Диктатура  Цезаря.  Легионы  и  ветераны  —
опора  Цезаря  в  его  политическом  курсе.  Брут  и  Цезарь.  Убийство  Цезаря  в  сенате.
Установление  империи.  Поражение  сторонников  республики.   Бегство   заговорщиков
из   Рима.   Борьба   Антония   и   Октавиана   за   единовластие.   Роль   Клеопатры   в
судьбе   Антония.   Победа   флота   Октавиана   у   мыса   Акций.   Превращение   Египта
в   римскую   провинцию.   Единовластие   Октавиана.   Окончание   гражданских   войн
в   Италии   и   провинциях.   Власть   и   правление   Октавиана   Августа.   Превращение
Римского   государства   в   империю.   Меценат   и   поэт   Гораций.   Гибель   Цицерона
—   римского   философа.   Поэма   Вергилия   «Энеида». 
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Тема  14.  Римская  империя  в  первые  века  нашей  эры 
Протяжённость    империи    и    время    существования.     Неудачные   попытки
императоров   расширить   римские   владения. 
Соседи   Римской   империи.   Установление   мира   с   Парфией.  Разгром  римских
легионов  германцами.  Главные  враги  Римской  империи.  Образ  жизни  и  верования
германцев.   Предки  славянских   народов:   римские   писатели  о   славянах,   об  их
занятиях,  образе  жизни  и  о  верованиях.  Дороги  Римской  империи. 
В  Риме  при  императоре  Нероне.  Укрепление  власти  императоров.  Складывание
культа  императоров.  Актёр  на  императорском  троне.  Тацит  о  Нероне.  Падение
нравственности:   расцвет  доносительства.   Забавы  и  расправы  Нерона.   Нерон  и
Сенека.  Пожар  в  Риме.  Преследования  христиан.  Массовое  восстание  в  армии  и
гибель  Нерона. 
Первые    христиане    и    их    учение.    Проповедник    Иисус   из   Палестины.   «Сыны
света»   из   Кумрана.   Рассказы   об   Иисусе    его    учеников.    Предательство    Иуды.
Распространение    христианства.    Моральные    нормы    Нагорной    проповеди.    
Апостолы.    Представления    о    Втором    пришествии,    Страшном   суде   и   Царстве
Божьем.   Идея   равенства   всех   людей    перед    Богом.    Христиане    —    почитатели
Иисуса,    Божьего    избранника.    Преследования    римскими    властями    христиан. 
Расцвет  Римской  империи  во  II  в.   н.   э.   Неэффективность    рабского   труда.
Возникновение   и   развитие   колоната.    Правление   Траяна   —   «лучшего   из
императоров».   Тацит   о  Траяне.  Военные  успехи  Траяна  —  последние  завоевания
римлян.  Переход  к  обороне  границ  Римской  империи.  Масштабное  строительство  в
Риме  и  провинциях  на  века.  Новое  в  строительном  ремесле.  Обустройство  городов
в  провинциях  империи. Вечный  город  и  его  жители.  Все  дороги  ведут  в  Рим.
Город  Рим  —  столица  империи.  Архитектурный  облик  Рима.  Колизей.  Пантеон.
Римский  скульптурный  портрет.   Особняки  на  городских  холмах.  Многоэтажные
дома  в  низинах  между  холмами.  Термы  в  жизни  и  культуре  римлянина.  «Хлеб  и
зрелища»  для  бедноты.  Большой  цирк  в  Риме. 

Тема  15.  Разгром  Рима  германцами  и  падение  Западной  Римской  империи
Римская  империя  при  Константине.  Укрепление  границ  империи.  Рим  и  варвары.
Вторжения   варваров.   Римская   армия   как   инструмент   борьбы  полководцев   за
императорскую  власть.     Солдатские    императоры.     Правление    Константина.
Неограниченная  власть  императора.  Увеличение  численности  армии.  Прикрепление
колонов  к  земле.  Перемены  в  положении   христиан.   Признание   христианства.
Усиление   влияния   римского   епископа   (папы).   Основание   Константинополя   и
перенесение    столицы    на    Восток.    Украшение    новой    столицы   за   счёт
архитектурных  и  скульптурных  памятников  Рима,  Афин  и  других  городов  империи.
Ад  и  рай  в  книгах  христиан.  Взятие  Рима  варварами.  Разделение  Римской  империи
на   два   самостоятельных   государства.    Варвары-наёмники   в   римской  армии.
Вторжение  готов  в  Италию.  Борьба  полководца  Стилихона  с  готами.  Расправа
императора   над   Стилихоном.   Недовольство   легионеров-варваров.   Взятие   Рима
Аларихом  —  вождём  готов.  Падение  Западной  Римской  империи.  Новый  натиск
варваров:   захват  Рима  вандалами.   Опустошение    Вечного    города   варварами.
Свержение   юного   римского   императора   Ромула   Августула.   Передача   имперских
регалий    византийскому   императору.   Западная   Римская   империя   перестала
существовать.  Конец  эпохи  Античности. 
Итоговое   повторение.   Признаки   цивилизации   Греции   и   Рима.   Народовластие   в   
Греции   и   Риме.   Роль   граждан   в   управлении  государством.  Нравы.  Любовь  к
Отечеству.  Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего
Востока.    Вклад    народов    древности    в    мировую    культуру. 

Содержание тем учебного курса
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ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ  ВЕКОВ 
6 класс 

Введение. Живое Средневековье 
Что изучает  история  Средних веков.  Дискуссии  учёных о временных границах  эпохи
Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в
истории  человечества.  Этапы  развития  эпохи  Средневековья.  По  каким  источникам
учёные изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь
в  VI—VIII вв.  Образование  варварских  государств  на  территории  бывшей  Западной
Римской  империи.  Франки.  Возвышение  Хлодвига  —  вождя  франков.  Складывание
королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание
римской  знатью  власти  Хлодвига.  Сближение  культур,  образа  жизни  германцев  и
римлян.  Элементарность  государственного  устройства  у  франков  при  сильной
королевской власти. 
Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как
инструменту внедрения и регулирования единых порядков на  территории Франкского
королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков.
Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и
переход  к  соседской  общине.  Раздел  ХлодвигомФранкскогокролевствамежду
наследниками.  Хлодвиг  и  христианская  церковь.  Христианство  как  инструмент
объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом.  
Духовенство  и  миряне.  Новые  образцы  и  правила  жизни  по  Библии  для  франков.
Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их
поселений  —  монастырей.  Белое  и  чёрное  монашество.  Монастыри  как  центры
формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.
Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги
— «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа
Карла  Мартелла.  Феод  и  феодал.  Папа  римский  и  Пипин  Короткий.  «Дар  Пипина»:
образовани е государства пап римских — Папской области.  
Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого.  Новый  король  и  династия
Каролингов.  Личность  Карла  Великого.  Карл  и  титул  европейских  правителей.  Папа
римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля
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5 Раздел IV. Древний Рим 20

6 Историческое  и  культурное  наследие  цивилизаций  Древнего
мира

4

Итого 70



Карла.  Утрата  самостоятельности  Саксонии.  Расширение  границ  Франкского
государства.  Образование  империи  Карла  Великого.  Древняя  Римская  империя,
объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья.
Административно-военное  управление  воссозданной  империей  франкского  короля.
Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для
объединения  народов под властью императора  Карла.  Раздел империи Карлом между
наследниками.  Верденский  договор:  последующее  рождение  Лотарингии,  Франции  и
Германии.  Папская  область.  Новый  император.  Развитие  феодальных  отношений  во
Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости.  
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. 
Феодальная лестница. Франция в IX— 
XI вв.  Потеря  королевской  властью  значения  центрального  государственного  органа.
Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его
домен. Германия в IX—XI вв. 
Англия в раннее Средневековье. Англия в  IX—XI вв. Легенды об английском короле
Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия.  Норманны и их образ жизни.
Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая
династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства
норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 
Византия  при  Юстиниане.  Борьба  империи  с  внешними  врагами.  Образование
Восточной  Римской  империи  —  Византии  —  Ромейской  империи.  Устойчивость
Византии  в  борьбе  с  варварским  миром.  Евразийский  облик  и  характер  нового
государства.  Константинополь  — столица на перекрёстке  цивилизаций и их торговых
путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель новой
империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы.
Расселение  славян  и  арабов  на  территории  Византии.  Борьба  империи  с  внешними
врагами.  Культура  Византии.  Византия  —  наследница  мира  Античности  и  стран
Востока.  Рост  потребности  государства  в  грамотных  людях.  Основные  типы  школ
Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами
в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный
тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм —
дом для моления.  Убранство интерьера храма и  его значение.  Искусство внутреннего
оформления  храма:  мозаика,  фрески.  Канон  росписи  помещения  храма.  Появление  и
развитие  иконописи.  Церковь  —  «Библия  для  неграмотных».  Византия  —  центр
культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы.
Византия и Русь: культурное влияние.  
Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их
расселения.  Племенные  ветви  славян.  Занятия  и  образ  жизни  славян.  Управление  и
организация  жизни  у  славян.  Вождь  и  дружина.  Объединения  славян.  Образование
государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и
судьбы  Болгарского  царства.  Василий  II Болгаробойца.  Соперничество  Византии  и
Болгарии  и  его  завершение.  Период  существования  Болгарского  государства  и  его
достижения.  Великоморавская  держава  —  государство  западных  славян.  Поиск
покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий.
Слабость  Великоморавского  государства  и  его  подчинение  Германии.  Образование
Киевской  Руси  — государства  восточных  славян.  Появление  на  карте  средневековой
Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко  I и
Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской
религии.  География,  природные  условия  Аравийского  полуострова,  занятия  и  образ
жизни  его  жителей.  Бедуины.  Мекка  —  центр  торговли.  Иран,  Византия  и  арабы.
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Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог
правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование
Арабского  государства  во  главе  с  Мухаммедом.  Коран  —  священная  книга  ислама.
Религиозный  характер  морали  и  права  в  исламе.  Нормы  шариата  —  мусульманское
право.  Семья  и  Коран.  Влияние  ислама  на  культуру  народов,  покорённых  арабами.
Арабский  халифат.  Халиф  —  заместитель  пророка.  Вторжение  арабов  во  владения
Ромейской  империи.  Поход  в  Северную  Африку.  Исламизация  берберов.  Покорение
жителей  большей  части  Пиренейского  полуострова.  Восточный  поход.  Подчинение
Северного Кавказа.  Арабский  халифат  — государство  между двух  океанов.  Эмиры и
система  налогообложения.  Багдадский  халифат  и  Харун  ар  Рашид.  Народное
сопротивление арабскому владычеству. 
Междоусобицы.  Кордовский  эмират.  Распад  халифата.  Культура  стран  халифата.
Наследие  эллинизма  и  ислам.  Арабский  язык  —  «латынь  Востока».  Образование  —
инструмент  карьеры.  Медресе  —  высшая  мусульманская  школа.  Престиж
образованности и знания.  Научные знания арабов. Аль-Бируни.  Ибн Сина (Авиценна).
Арабская  поэзия  и  сказки.  Фирдоуси.  Архитектура  —  вершина  арабского  искусства.
Дворец  Альгамбра  в  Гранаде.  Мечеть  —  место  общественных  встреч  и  хранилище
ценностей.  Устройство  мечети.  Минарет.  Арабески.  Значение  культуры  халифата.
Испания — мост между арабской и европейской культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне 
Средневековая  деревня  и  её  обитатели.  Земля  —  феодальная  собственность.
Феодальная  вотчина.  Феодал  и  зависимые  крестьяне.  Виды  феодальной  зависимости
земледельцев.  Повинности  крестьянина.  Крестьянская  община  как  организация  жизни
средневекового крестьянства.  Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия
труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 
В  рыцарском  замке.  Период  расцвета,  зрелости  Средневековья.  Установление
феодальных  отношений.  Окончательное  оформление  вассальных  отношений.
Распространение  архитектуры  замков.  Внешнее  и  внутреннее  устройство  рыцарского
замка.  Замок  —  жилище  и  крепость  феодала.  Рыцарь  —  конный  воин  в  доспехах.
Снаряжение  рыцаря.  Отличительные  знаки  рыцаря.  Кодекс  рыцарской  чести  —
рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли.
Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 
Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка
и  обработка  железа.  Отделение  ремесла  от  сельского  хозяйства.  Обмен  продуктами
земледелия  и  ремесла.  Причины  возникновения  городов.  Город  —  поселение
ремесленников  и  торговцев.  Обустройство  городских  границ.  Возрождение  древних
городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа средневековых
городов.  Сеньоры  и  город.  Борьба  за  городское  самоуправление.  Средневековый
ремесленник:  искусство,  труд,  подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров.
Шедевр.  Цеховые  объединения  городских  ремесленников.  Роль  и  влияние  цехов  на
жизнь  средневекового  города.  Изменение  культуры  европейцев  в  период  расцвета
Средневековья.  Развитие  торговли  в  феодально-раздробленной  Европе.  Объединения
купцов  —  гильдия,  товарищество.  Оживление  торговых  отношений.  Возобновление
строительства  дорог  в  Европе.  Торговые  пути.  Ярмарки  —  общеизвестные  места
торговли  в  Европе.  От  ростовщичества  к  банкам.  Горожане  и  их  образ  жизни.
Своеобразие города. Управление городом и городская знать.  Борьба ремесленников за
участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан.
Обустройство  средневекового  города.  Его  защита  и  укрепления.  Город  —  центр
формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов.  Университеты
как  явление  городской  среды  и  средневекового  пространства.  Развлечения  горожан.
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Городское  сословие  в  Европе  —  носители  идей  свободы  и  права.  Союз  королей  и
городов. 
Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки —
общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти.  Католическая церковь и еретики. Складывание трёх
сословий,  характерных  для  общества  феодального  этапа.  Успехи  в  экономическом
развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда
в  новых  «доходных»  источниках.  Усиление  власти  короля.  Церковь  —  крупнейший
землевладелец.  Рост  влияния  церкви  и  её  экономического  и  духовного  могущества.
Разделение  церквей.  Ослабление  авторитета  и  власти  папы  римского.  Папа  римский
Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы —
епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы
христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские
войны.  Инквизиция.  Монашеские  нищенствующие  ордены.  Франциск  Ассизский.
Доминик Гусман.  
Крестовые  походы.  Клермонский  призыв  папы  римского  Урбана  II.  Палестина  —
Святая  земля  для  верующих  христиан.  Широкий  отклик  на  призыв  в  обществе.
Крестовые  походы  и  крестоносцы.  Цели  различных  участников  Крестовых  походов.
Различия  походов  бедноты  и  феодалов.  Последствия  Первого  крестового  похода  для
Византии.  Образование  крестоносцами  государств  на  Средиземноморском  побережье.
Отношения  рыцарей  с  местным  населением  —  мусульманами.  Духовно-рыцарские
ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление
народов  Востока  натиску  крестоносцев.  Объединение  мусульман  перед  угрозой
дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба
походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце
со  своими  вассалами.  Четвёртый  крестовый  поход:  благочестие  и  коварство.
Разграбление  Константинополя.  Распад  Византии  и  её  восстановление.  Детские
крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств
во главе с Египтом. 
Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока.  
Тема 7.  Образование  централизованных государств в  Западной Европе  (XI—XV

вв.) Как происходило объединение Франции.   Экономические успехи Французского
государства.  Объединение  городов  и  крестьян-земледельцев,  части  рыцарства  вокруг
короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август.
Борьба  французского  и  английского  королей  за  французские  территории.  Битва  при
Бувине.  
Укрепление власти короля. Людовик  IX Святой:  ограничение самовластия феодалов и
междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа
Франции.  Конфликт  между  королём  Филиппом  IV Красивым  и  папой  римским
Бонифацием  VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы.
Франция  —  централизованное  государство.  Генеральные  штаты  —  французский
парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  
Что  англичане  считают  началом  своих  свобод.  Нормандский  герцог  Вильгельм.
Король  Англии  —  Вильгельм  Завоеватель,  основатель  нормандской  династии.  От
завоевания  к  централизованному  государству.  «Книга  Страшного  суда».  Генрих  II
Плантагенет  и  его  реформы.  Историческое  значение  реформ.  Иоанн  Безземельный  и
Великая  хартия  вольностей  —  конституция  сословно-феодальной  монархии.  Бароны
против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.  
Столетняя  война.  Столетняя  война:  причины  и  повод.  Готовность  к  войне,
вооружённость  армий  противников.  Основные  этапы  Столетней  войны.  Поражение
французов  у  Креси.  Победа  англичан  у  Пуатье.  От  перемирия  к  победам  французов.
Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение
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при Азен-куре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда.
Партизанская  война.  Жанна  д’Арк.  Освободительный  поход  народной  героини.
Коронация  короля  Карла.  Предательство  и  гибель  Жанны  д’Арк.  Признание  подвига
национальной героини. Завершение Столетней войны. 
Усиление  королевской  власти  в  конце  XV в.  во  Франции  и  в  Англии.
Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI
и Карлом Смелым. Усиление власти французского  короля в  конце  XV в.  Завершение
объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском
государстве.  Последствия  объединения Франции.  Междоусобная Война Алой и Белой
розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в
Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 
Реконкиста  и  образование  централизованных  государств  на  Пиренейском
полуострове. Мусульманская  Испания  —  процветающая  часть  Европы.  Мавры.
Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста
Испании.  Завоёванная  свобода  и  земли.  Реконкиста  и  новые  королевства.  Распад
Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр
еврейской  культуры  в  мусульманской  Испании:  расцвет  и  трагедия.
Сословномонархическое  устройство  централизованных  государств  на  Пиренейском
полуострове.  Кортесы.  Период  междоусобных  войн  между  христианскими
государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и
Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе.  
Государства,  оставшиеся  раздробленными:  Германия  и  Италия  в  XII—XV вв.
Подъём  хозяйства  в  Германии.  Причины  сохранения  раздробленности  Германии.
Слабость  королевской  власти.  Образование  самостоятельных  централизованных
государств  в  Германии.  Усиление  власти  князей  в  Германии.  Священная  Римская
империя и  княжества  в  XIV в.  Король Карл  I — император  Карл  IV.  Золотая  булла.
Усиление  самостоятельности  германских  государств.  Территориальные  потери  и
приобретения Священной Римской империи.  
Расцвет  торговли  и  итальянских  городов. Завоёванная  свобода.  Коммуна  —
средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с
императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как
условие  складывания  западноевропейской  демократии.  Оформление  тирании  в
некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 
Экономический подъём Чешского государства.  Прага — столица империи.  Население,
церковь  и  власть.  Антифеодальные  настроения  в  обществе.  Ян  Гус  —  критик
духовенства. 
Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии:
этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 
Завоевание  турками-османами  Балканского  полуострова.  Балканские  народы
накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце  XII в.
Ослабление  Болгарского  царства.  Усиление  и  распад  Сербии.  Византийская  империя:
потеря  былого  могущества.  Соперничество  балканских  государств.  Образование
государства  османов.  Начало  захватнической  политики  Османа  на  Балканском
полуострове.  Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом
поле.  МилошОбилич.  Вторжение  турок-османов  в  Болгарию.  Потеря  независимости
Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед  II Завоеватель: трудное
воплощение  коварного  плана.  Падение  Византийской  империи.  Переименование
Константинополя  в  Стамбул  —  столицу  Османской  империи.  Завоевание
туркамиосманами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 
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Образование  и  философия.  Средневековая  литература.  Расширение  границ  мира
средневекового  человека.  Путешествие  Марко  Поло.  Развитие  светской  культуры.
Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к
античному  наследию.  Схоластика  и  Аристотель,  святой  Августин.  Дискуссия  о
соотношении веры и разума в христианском учении.  Ансельм Кентерберийский. Спор
между  церковью  и  философами.  Фома  Аквинский  — философ,  соединивший  веру  и
знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху.  
Влияние  развития  образования  на  культуру  рыцарства.  Трубадуры.  Этический  образ
рыцаря.  Куртуазная  поэзия  и  культ  Прекрасной  Дамы.  Труверы  и  миннезингеры.
Рыцарская  литература.  Обращение  к  легендарному  герою  —  королю  Артуру.
Сказочноприключенческий  куртуазный  роман.  Роман  «Тристан  и  Изольда».  Данте
Алигьери.  Средневековое  искусство.  Культура  раннего  Возрождения  в  Италии.
Влияние  церкви  на  развитие  искусства  Западной  Европы.  Архитектура.  Романский  и
готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства.
Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 
Зарождение  культуры  раннего  Возрождения  в  Италии.  От  «любителей  мудрости»  к
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль
самовоспитания в формировании человека.  Первые гуманисты:  Франческо Петрарка и
Джованни  Боккаччо.  Идеалы  гуманизма  и  искусство  раннего  Возрождения.  Начало
открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и
медицине.  Усовершенствование  водяного  двигателя.  Изобретение  доменной  печи.
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания
и кораблестроения. Появление компаса и астролябии.  Открытие Христофора Колумба.
Начало  Великих  географических  открытий.  Изобретение  книгопечатания  Иоганном
Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. 
Распространение  библиотек.  Доступность  печатной  книги.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Средневековая  Азия:  Китай,  Индия,  Япония.  Китай:  империя  Тан  —  единое
государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством 
Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание
Китая  монголами.  Антимонгольское  восстание  Красных  повязок.  Обретение
независимости.  Изобретения.  Первая  газета.  Открытие  пороха,  создание  ружей.
Достижения  китайских  учёных  в  науках.  Литература  и  искусство.  Пагода.  Статуи.
Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского
региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое
устройство  общества.  Междоусобные  войны  раджей.  Вторжение  войск  Арабского  и
Багдадского  халифатов.  Делийский  султанат  и  его  разгром  Тимуром,  правителем
Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина.
Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи.
Искусство  классического  танца  и  пения.  Книжная  миниатюра.  Япония:  особенности
развития  в  Средние  века.  Нарская  монархия.  Самураи  и  их  кодекс  чести  «Бусидо».
Культура Японии. 
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития
народов Африки.  Территория  расселения,  занятия,  образ  жизни  народов Центральной
Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 
Влияние  и  связи  с  исламской  культурой.  Культурное  наследие  народов  Западного
Судана. 
Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной
Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения,
образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и
культура.  Государство инков. Управление и организация жизни.  Население и занятия.
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Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.
Наследие  Средних  веков  в  истории  человечества.  Оформление  образа  жизни,
традиций и обычаев,  культуры  в целом,  характерных для Средневековья.  Феодальное
государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального
общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных отношений.
Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия
городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве.  
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма
в  западноевропейской  культуре.  Великие  географические  открытия.  Развитие
образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

Содержание тем учебного курса

№ Наименование темы, её содержание Количество
часов

История Средних веков 23

1 Введение. 1

2 Тема 2. Народы Европы в раннее Средневековье 4
3 Тема 3.Византийская империя в VI – XI вв. 2
4 Тема 4. Арабы в VI – XI вв. 2
5 Тема 5. Средневековое европейское общество 3

6 Тема 6.Государства Европы в ХII—ХV вв.  4

7 Тема 7. Культура средневековой Европы 2

8 Тема 8. Страны Востока в Средние века 3

9 Тема 9. Государства доколумбовой Америки в Средние века 1

10 Тема  10.  Обобщение.  Историческое  и  культурное  наследие
Средних веков

1

История России.  От Руси к Российскому государству 47

11 Введение 1

12 Народы  и  государства  на  территории  нашей  страны  в
древности. Восточная Европа в середине 1 тыс. до н.э.

5

13 Русь в ІΧ – первой половине ΧІІ вв. 13

14 Русь в середине XII- начале XIII в. 6

15 Русские земли в середине ΧІІІ-ΧІV в. 10

16 Формирование единого Русского государства XV в. 10

17 Обобщение 2

Содержание курса история для 7 класса 
История нового времени: 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,
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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. Бартоломеу Диаш.
Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча  миров.  Великие  географические  открытия  и  их  последствия. Четыре
путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи.
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:
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
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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 церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против
индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Гер-
мании.  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
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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  освободи-  тельной  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  Кромвель  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.
«Habeas  corpus  act»  —  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  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
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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  промешенного  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  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.  Комму-  на
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
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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.
Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.
Русско- японские отношения. 

Повторение.  Значение  раннего  Нового  времени. Мир  в  эпоху  раннего  Нового
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.

№ Наименование темы, её содержание Количество
часов

История Нового времени 25
1 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1

2 Раздел 1. Великие географические открытия. 2

2 Раздел 2. Изменение в европейском обществе XVI—XVII вв. 2
3 Раздел 3. Реформация  и контрреформация

в Европе.

2

4 Раздел 4. Государства Европы в XVI—XVII вв. 7

5 Раздел 5. Международные отношения в XVI—XVII вв. 2

6 Раздел 6. Европейская культура в ранее Новое время. 3

7 Раздел 7. Страны Востока в XVI—XVII вв. 3

8 Обобщение. 3

История России.   XVI - XVII вв. 45

1 Раздел 1. Россия в XVI  веке. 13

2 Раздел 2. Смута в России. 9
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3 Раздел 3. Россия в XVII в. 16

4 Раздел 4. Культурное пространство  в XVI-XVII веке. 5

5 Обобщение. 2

Содержание курса история для 8 класса 
История Нового времени. 1800 - 1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация —
обновление,  изменение  традиционного  общества  за  счёт  заимствования  системы
ценностей,  признанных  как  приоритетные  для  современного  этапа  развития  мира.
Модернизация  с  позиции  теории  эшелонированного  развития  капитализма.  Основные
черты  индустриального  общества  (классического  капитализма):  свобода,  утверждение
законности и прав человека, 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. Открытие электрической
энергии  и  способы  её  использования.  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:  материальная  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. 
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области
математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных
открытий  и  достижений.  Социальный  эффект  открытия  электрической  энергии.  Роль
учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения
медицины. 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. 
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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:  какими  должно  быть  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 преобразования общества.  К. Маркс и Ф. Энгельс об
устройстве  и  развитии  общества.  Революционный  социализм  —  марксизм.  Рождение
ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 
Тема 2. Строительство новой Европы 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.
Венский конгресс. От Франции революционной к Франции 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  Бонапарта.
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. 
Франция 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. 
Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских
ткачей. Политический кризис накануне революции 1848 г. 
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.  Мировой промышленный кризис и
его  последствия  для  французской  экономики.  Вооружённое  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  Италия?» 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
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итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур.
Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская 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.  Восстание  в  Париже.
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества 
Германская империя: борьба за «место под солнцем». 
Пруссия  во  главе  империи.  Изменения  в  политическом  устройстве  объединённой
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. Макдональд. Реформы
во  имя  классового  мира.  Дэвид  Ллойд  Джордж.  Монополистический  капитализм
поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 
Франция:  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  её  политическое  устройство.  Демократические
реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 
Франция  —  колониальная  империя.  Первое  светское  государство  среди  европейских
государств. Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Цена  объединения  Италии.
Конституционная  монархия.  Причины  медленного  развития  капитализма.  Роль
государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма
в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость
страны.  Движения  протеста.  Эра  Дж.  Джолитти.  Переход  к  реформам.  Внешняя
политика. Колониальные войны. 
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 Австро-Венгрии. «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  XIX в.  С.  Маккормик.  Фермер  — идеал
американца.  Плантаторский  Юг.  Аболиционизм.  Восстание  Джона  Брауна.  Конфликт
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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. 
США:  империализм  и  вступление  в  мировую  политику.  Причины  быстрого
экономического развития США 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 и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового
государства.  Доктрины:  Монро,  «открытых дверей»,  «дипломатии  большой дубинки»,
«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за
его пределами. 
Латинская  Америка  в  XIX —  начале  XX в.:  время  перемен. Патриотическое
движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки.
Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование
и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо»
—  полоса  государственных  переворотов  и  нестабильности.  Инерционность  развития
экономики.  Латиноамериканский  «плавильный  котёл»  (тигль).  Особенности
католичества в Латинской Америке. 
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 
Смена  торговой  колонизации  на  империалистическую.  Нарастание  неравноправной
интеграции стран Запада и Востока. 
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».Китай: 
сопротивление реформам. 
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами.
Начало  эры  «просвещённого»  правления.  Реформы  Мэйдзи.  Эпоха  модернизации
традиционной Японии. Изменения 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.  Раздел Китая на
сферы  влияния.  Кан  Ю-вэй.  Новый  курс  Цыси.  Превращение  Китая  в  полуколонию
индустриальных держав. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в
эпоху  перемен.  Индия  —  жемчужина  британской  короны.  Влияние  Ост-Индской
компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии.
Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 
Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный  

конгресс (ИНК). 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. Международные отношения: обострение противоречий 
Международные  отношения:  дипломатия  или  войны? Отсутствие  системы
европейского  равновесия  в  XIX в.  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: Тройственный союз, 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  революций  к  реформам  и  интересам
личности. 
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№ Наименование темы,  её содержание Количество
часов

История Нового времени 25
1 Введение. 1

Раздел 1. Век Просвещения. 1

2 Раздел 2. ГосударстваЕвропывXVIIIв. 6
3 Раздел 3. Британские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость.
2

4 Раздел 4. Французская революция. 3
5 Раздел 5. Европейскаякультура

вXVIIIв.

3

6 Раздел 6. Международные отношения в XVIII в. 3

7 Раздел 7. СтраныВостока
вXVIIIв.

4

8 Обобщение. 2

9 класс 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение.  Новейшая  история  —  период  двух  эпох:  1890—1960  гг.  и  1970-е  гг.  —
настоящее время. Модернизация. 
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 
Индустриальное  общество  в  начале  XX в.  Новая  индустриальная  эпоха.  Вторая
промышленно-технологическая  революция.  Бурный  рост  городов  и  городского
населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства
и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала.
Антимонопольная  (антитрестовская)  политика.  Регулирование  конкуренции.  Усиление
роли  государства  в  экономической  жизни.  Социальный  реформизм  в  начале  века.
Социальные реформы. Милитаризация.  Единство мира и экономика великих держав в
начале ХХ в. 
Индустриализм  и  единство  мира.  Массовая  миграция  населения.  Неравномерность
экономического  развития.  Германия.  Великобритания.  Франция.  Австро-Венгрия.
Италия. 
Политическое развитие в начале XX в. 
Демократизация.  Республиканские  партии.  Парламентские  монархии.  Расширение
избирательных прав граждан.  Всеобщее  избирательное право.  Политические партии и
политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм.
Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло.
Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания.
Германия. Франция. Италия. Национализм. 
«Новый империализм».  Предпосылки Первой мировой войны.  «Новый империализм».
Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 
Первой мировой войны.  Смена  военно-политических  союзов.  Франко-русский  союз и
Антанта.  Соглашение  1904  г.  Англо-русская  конвенция  1907  г.  Окончательное
формирование Антанты. 
Первая  мировая  война.  1914—1918 гг.  Версальско-Вашингтонская  система.  Июльский
кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания.
Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные
действия  в  1915  г.  Италия.  Болгария.  Четверной  союз.  Верденская  «мясорубка»  и
военные  действия  в  1916  г.  Битва  на  Сомме.  Брусиловский  прорыв.  Ютландское
сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах.
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Военногосударственно-корпоративный  капитализм.  Революция  1917  г.  в  России.
Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного
союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 
Мирное  урегулирование.  Версальско-Вашингтонская  система.  Парижская  мирная
конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция
1921—1922 гг. 
Договор четырёх держав.  Договор девяти держав.  Договор пяти держав.  Непрочность
сложившейся системы. 
Последствия войны: революции и распад империй. 
Капиталистический  мир  в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы.  Последствия  Первой
мировой войны.  Раскол  в  рабочем  и  социалистическом  движении.  Распад  империй  и
образование  новых  государств.  Революция  в  Германии  в  1918—1919  гг.  Распад
АвстроВенгерской  империи.  Австрийская  революция.  Венгерская  революция.
Образование Чехословакии. Образование Югославии. 
Распад Российской империи.  Восстановление независимости Польши. Провозглашение
независимости  Финляндии.  Утверждение  независимости  прибалтийских  республик.
Особенности  экономического  восстановления  1920-х  гг.  План  Дауэса.  Экономическое
восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е
гг.  США:  процветание  по-американски.  Германия:  кризис  Веймарской  республики.
Период  Веймарской  республики.  Путчи  и  восстания.  Великобритания:  коалиционные
правительства.  Особенности  политического  процесса.  Первое  лейбористское
правительство.  Всеобщая  стачка  1926  г.  Франция  в  1920-е  гг.  Политическая
неустойчивость.  Национальный  блок.  Левый  блок  левых  либералов  и  социалистов.
Национальное единение. В поисках безопасности. 
Мировой  экономический  кризис  1929—1933  гг.  Пути  выхода.  Особенности  мирового
экономического  кризиса  1929—1933  гг.  Социальные  последствия  кризиса.  Причины
экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы.
Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 
США:  «новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  Особенности  экономического  кризиса  в  США.
Политика  президента  Г.  Гувера.  «Новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  Сельскохозяйственная
политика.  Массовые  социальные  движения.  Движения  панацей.  Рост  профсоюзного
движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 
Великобритания:  национальное  правительство.  Экономическая  политика.  Внешняя
политика  Великобритании.  Франция  в  1930-е  гг.:  политическая  неустойчивость,
Народный   фронт.   Парламентский   кризис   и   угроза   фашизма.  Формирование
антифашистского  фронта.  Деятельность  правительства  Народного  фронта. 
Тоталитарные  режимы  в  1930-е  гг.  Италия,  Германия,  Испания. 
Италия:   фашизм   и   корпоративизм.   Установление   фашистского   тоталитарного
режима.   Особенности   итальянского  фашизма.  Создание  корпоративной  системы.
Внешняя  политика. Германия:   нацизм   и   тоталитарная   диктатура.   Пропаганда   и
теория    национал-социализма.    Установление    тоталитарной   диктатуры.
Милитаризация  экономики.  Внешняя  политика. 
Испания:  революция,  гражданская  война,  франкизм.  Левый  лагерь.  Правый  лагерь.
Победа  Народного  фронта.  Гражданская  война  1936—1939  гг.  Испанский  фашизм.  
Особенности  франкизма. 
Восток  в  первой  половине  XX  в. 
Латинская Америка в первой половине XX в.Традиции и модернизация.  Япония.  Китай.
Исторические ступени Китая на пути к модернизации.  Первые попытки реформ.  
Буржуазная революция 1911—1912 гг. 
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Национальная    великая    революция    1920-х    гг.    Гражданская    война 1928—1937
гг.Агрессия  Японии  и  единый  национальный  фронт.  Индия.  Гандизм.  Кампании
ненасильственного   сопротивления. 
Латинская Америка: особенности общественного развития.  Пути развития  континента  в
ХХ  в.  Пути и методы  борьбы.  Мексика.  Кубинская революция. 
Культура   и   искусство   первой   половины  XX  в.   Революция  в   естествознании.
Особенности  художественной  культуры.  Символизм.  Литература. 
Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Крах  Версальско-Вашингтонской  системы.
Несостоятельность  Лиги  Наций.  Военно-политический   блок   «Берлин  —  Рим  —
Токио».    Чехословацкий   кризис.   Мюнхенский   сговор   1938   г.   Провал   идеи
коллективной  безопасности. 
Вторая   мировая   война.   1939—1945   гг.   Наступление   агрессоров.   Канун   войны.
Начало   Второй   мировой   войны.   Политика  СССР.  Поражение  Франции.  Великая
Отечественная  война  Советского  Союза.  Коренной  перелом  в  ходе  Второй  мировой
войны.  Военные  действия  на  других  театрах  войны.  Пёрл-Харбор  и  война  на
Тихом  океане.  Боевые  действия  в  Северной  Африке.  Антигитлеровская  коалиция.
Движение  Сопротивления. 
Завершающий    период    Второй    мировой    войны.    Крымская    конференция.
Берлинская    операция    и    капитуляция    Германии.   Берлинская   (Потсдамская)
конференция.   Капитуляция   Японии.   Жертвы.   Потери.   Итоги   Второй   мировой   - 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй
мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование
ООН.  Нюрнбергский  процесс  над  главными  военными  преступниками.  «Холодная
война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация
Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 
Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945—1970  гг.  Особенности
экономического  восстановления.  Новые  международные  условия.  Либерализация
мировой  торговли.  Экономическая  интеграция.  Соглашение  о  свободной  торговле  в
Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и
смешанная  экономика.  Массовое  производство  и  массовое  потребление.  Государство
благосостояния.  Кризисы  1970—1980-х  гг.  Становление  информационного  общества.
Экономические  кризисы  1970—1980-х  гг.  Научно-техническая  революция.  Третья
промышленнотехнологическая  революция.  Постиндустриальное  (информационное)
общество. 
Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-политические
течения  и  партии.  Международное  коммунистическое  движение.  Социалистический
интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития
в  мире.  Три  волны  демократизации  в  мире.  Классификация  групп  современных
государств. 
Гражданское  общество.  Социальные  движения.  Гражданское  общество  и  социальные
проблемы  на  завершающем  этапе  индустриального  развития.  Изменение  роли  и
характера  гражданского  общества.  Бурные  1960-е  годы.  Новые  левые  движения
молодёжи  и  студентов.  Движение  гражданских  инициатив.  Экологическое  движение.
Национальные,  этнические  и  лингвистические  движения.  Обновленческий  процесс  в
церкви. 
Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган
и  рейганомика.  Дж.  Буш-старший.  «Третий  путь»  Б.  Клинтона.  Дж.  Буш-младший.
Внешняя политика. Президент Б. Обама. 
Великобритания.  Лейбористы  у  власти.  Политический  маятник.  Консервативная
революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная
реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.
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Франция.  Временный режим (1944—1946).  Четвёртая  республика  (1946—1958).  Пятая
республика. Майский кризис 
1968  г.  и  отставка  де  Голля.  Франция  после  эпохи  голлизма.  Внешняя  политика.
Италия.   Провозглашение   республики.    Центризм.   Итальянское  «экономическое
чудо».  Левоцентризм  и  его  кризис.  Провал  идеи  «третьей  фазы».  Развал  прежней
партийной  системы.  Правительство  С.  Берлускони. 
Германия:   раскол   и   объединение.   Оккупационный   режим  в  Германии  (1945—
1949).  Раскол  Германии.  Образование  ФРГ  и  ГДР.  Экономическое  и  политическое
развитие  ФРГ  в  1949—1990  гг.  Гельмут  Коль.  Социальное  рыночное  хозяйство.  
Экономическое  и  политическое  развитие  ГДР  в  1949—1990  гг. 
Строительство    основ    социализма    в    ГДР.    Кризис    режима.    «Бархатная
революция»    в    ГДР.    Объединённая    Германия    в    1990-е    гг.    Развитие
объединённой   Германии.   
Социал-демократы  и  «зелёные».  Г.  Шрёдер.  «Большая  коалиция»  и  правительство
А.  Меркель. 
Преобразования  и  революции  в  странах  Центральной  и  Восточной  Европы.  1945—
2007  гг.   Становление   тоталитарного   социализма   и   его   кризис.   Общие  черты
строительства  социализма.   Кризис   тоталитарного   социализма.   Революции   1989—
1991  гг.  Реформы  в  странах  Центральной  и  Восточной  Европы  (ЦВЕ).  Основные
направления  социально-экономических    преобразований.    «Шоковая    терапия».    
Последствия    «шоковой   терапии».   Аграрный   сектор.   Социальное   расслоение.   
Этнические   конфликты.   Страны   ЦВЕ   и   Европейский   союз. 
Латинская  Америка  во  второй  половине  XX  —  начале  XXI  в.  Национал-реформизм
и  модернизация  1940—1950-х  гг.  Латинская  Америка  в  1970—2000  гг.  Поворот  к
неоконсерватизму.  Переход  к  демократизации  в  1980-е  гг.  Страны   Азии   и   Африки
в    современном    мире.    Деколонизация.    Выбор    путей    развития.
АзиатскоТихоокеанский    регион.   Мусульманский   мир.   Первая   модель.   Вторая
модель.  
«Арабская   весна».   Япония.   Китай.   Гражданская   война   и   победа   народной
революции  1946—1949  гг.  Выбор  пути  развития  (1949—1957).  Попытка  реализации
маоистской  утопии  (1957—1976).  Культурная  революция  (1966—1976).  Китай  в
эпоху  реформ  и  модернизации.  Индия:  преобразования  и  реформы.  Реформы   М.
Сингха.   Реакция   на   реформы   и   современные   проблемы  Индии.  Международные
отношения.  Биполярный  мир:  от  конфронтации  к  разрядке  (1960—1970).  Гонка
ядерных  вооружений.  Организация  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе.
Движение  
Неприсоединения.   Обострение   международных   отношений   в   1980-е   гг.
Международные  и  региональные  конфликты.  Ирано-иракская  война  (1980—1988).  
Агрессия  Ирака  против   Кувейта.    Роль   Организации   Объединённых   Наций.
Западноевропейская   интеграция.   Североамериканская   интеграция.  Расширение  и
трансформация  НАТО.  Конфликты  на  Балканах.  Американо-российские  отношения.
Культура   второй   половины   XX   —   начала   XXI   в.   Наука   и   общественная
мысль.   Завершение   эпохи   модернизма.   Литература.  Искусство  кино.  
Изобразительное  искусство.  Гиперреализм.  Концептуализм. 
Начало    информационной    эпохи.    Изменение    картины    мира.   Культура   и
искусство.   Постмодернизм.   1970—2000   гг.   Интернет  и  становление  глобального
информационного   пространства.    Последствия    становления    единого
информационного  пространства.  На  пути  к  новому  объединению  мира.  На  пути  к
формированию   новых   ценностей.   Общая   характеристика   постмодернизма.
Постмодернизм  в  архитектуре  (1970—2000).  Постмодернизм  в  кино  (1960—2000).
Постмодернизм  в  литературе  (1960—2000).Глобализация  в  конце  XX  —  начале  XXI
в.  Противоречия  глобализации.  Роль  государства  в  условиях  глобализации. 
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Заключение.  Глобальные  проблемы  современности.  Проблемы   сохранения   мира.   
Проблема   преодоления   отсталости   и  модернизации.  Экологические  проблемы.
Демографические  проблемы.  Проблемы  глобализации. 

№ Наименование темы,  её содержание Количество
часов

 История Нового времени 25

1 Введение. 1

2 Раздел 1. Европа в начале XIX в. 2

3 Раздел 2. Развитие индустриального общества в первой 
половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 
политические  процессы.

2

4 Раздел 3. Политическое  развитие европейских стран
в 1815—1840-х гг.

2

5 Раздел 4. Страны    Европы и Северной Америки
в середине ХIХ — начале ХХ в.

7

6 Раздел 5. Страны Латинской Америки  в XIX — начале ХХ в. 2

7 Раздел 6. Страны Азии в XIX – начале XX в. 3

8 Раздел 7. Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 1

9 Раздел 8. Развитие культуры в XIX —начале ХХ в. 3

10 Раздел 9.Международные отношения  в XIX —начале ХХ в. 1

11 Обобщение 1

2.2.11. Обществознание

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные  и  метапредметные  результаты  представлены  с  учётом  особенностей
преподавания обществознания в основной школе .

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены
по  годам  обучения  с  учётом  входящих  в  курс  содержательных  модулей  (разделов)  и
требований к результатам освоения основной образовательной программы, представ- ленных
в Федеральномгосударственном образовательномстан дарте основного общего образования,
а также с учётом Примерной программы воспитания .  Содержательные модули (разделы)
охватывают знания об обществе  и человеке в целом,  знания всех ос новных сфер жизни
общества  и  знание  основ  российского  права  .
Научнымсообществомипредставителямивысшейшколыпредлагаетсятакоераспределениесоде
ржания,прикотороммодуль(раздел)«Основыроссийскогоправа»замыкаетизучение  курса  в
основной школе . Тем самым под освоенные знания, касающиеся всех сфер жизни общества,
подводится законодтельная база, воспринимаемая выпускниками основной школыс позиций
соответствующей их возрасту дееспособности .

Личностные результаты
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Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию
для основного общего образования (6—9классы) .

Личностные  результаты  воплощают  традиционные  российские  социокультурные  и
духовно-нравственные  ценности,  принятые  в  обществе  нормы  поведения,  отражают
готовность  обучающихся  руководствоваться  ими  в  жизни,  во  взаимодействии  с  другими
людьми,  при  принятии  собственных  решений.  Они  достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной  деятельности  в  процессе  развития  у  обучающихся  установки  на
решениепрактическихзадачсоциальнойнаправленностииопытаконструктивного  социального
поведения по основным направлениямвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:

Патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к достижениям своей Родины —
России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к
символам  России,  государственным  праздникам;
историческому,культурному,природномунаследиюипамятникам,традициям  разных  народов,
проживающих в родной стране.

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав,  свобод  и  законных
интересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного
сообщества,родногокрая,страны;  неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;
пониманиеролисоциальныхинститутов(государства,семьи,церкви,СМИ)вроссийскомобществ
еивжизничеловека;представление  о  конституционных  правах,  свободах  и  обязанностях
гражданина  Российской  Федерации,  социальных  нормах  и
правилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,фо
рмируемоевтомчисленаосновезнания  Конституции  Российской  Федерации  и  основ
российского  законодательства;  представление  о  способах  противодействия  коррупции;
готовность  к  разнообразной
созидательнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;  готовность  к
участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней).

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного  выбора;

готовность  оценивать  своё  поведение  и
поступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозиции нравственных и правовых норм
с  учётом  осознания
последствийпоступков;осознанноеиактивноенеприятиевсехформантиобщественногоповеден
ияиасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуального  и
общественного пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других

народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства;  осознание  важности
художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и  самовыражения;
пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадици
йинародноготворчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства .

Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему

научныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвития человека, природы и общества,
о  взаимосвязях  человека  с  при-  родной  и  социальной  средой;  овладение  основными
навыками исследовательской  деятельности  в  познании  социальных  явлений  и  процессов;
установка  на  осмысление  собственного  опыта
наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути  достижения  индивидуального  и
коллективного благополучия .
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Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

осознание  ценности  жизни;  установка  на  здоровый  образ  жизни;  осознание
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и
иных  формвреда  для  физического  и  психического  здоровья;
соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде;

способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и
выстраиваядальнейшиецели;

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональное  состояние  других,
использовать адекватные социально одобряемыеформы взаимодействияс другими людьми;

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека.

Трудового воспитания:
установканаактивноеучастиеврешениипрактическихза-  дач  социальной

направленности  (в  рамках  семьи,  школы,  города,  края),  способность  инициировать,
планировать  и  самостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпракти-ческому
изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в
томчисленаосновеприменениязнанийобобществеиобщественных  отношениях;  осознание
важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной
деятельности; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и
построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей .

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных наук для решения задач в области

окружающей  среды,  планирования
поступковиоценкавозможныхпоследствийсвоихдействийдля окружающей среды; повышение
уровня  экологическойкультуры,  осознание  глобальногохарактераэкологическихпроблеми
путей  их  решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;
осознание  своей роли как гражданина  и потребителя в  условиях взаимосвязи природной,
технологи- ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности .

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,
форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы,  сфор-
мированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в
рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости,  открытость  опыту и
знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность,
в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые
знания,  навыки  и  компетенции  из  опытадругих;  в  выявлении  и  связывании  образов,
необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том числе  ранее  неизвестных,  осознавать  дефициты
собственных  знаний  и  компетентностей,  планировать  своё  развитие;  умение  оперировать
основнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобласти  концепции  устойчивого
развития;  анализировать  и  выявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оценивать
свои  действия  с  учётом  влияния  наокружающуюсреду,достижений  целей  и  преодоления
вызовов, возможных глобальныхпоследствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про- исходящие изменения
и  их  последствия;  воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер;
оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия;
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формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить
позитивное  в  произошедшей  ситуации;  быть  готовым действовать  в  отсутствие  гарантий
успеха .

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  основной

образовательнойпрограммы,формируемыеприизучении обществознания:

Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальныхявленийипроцессов;
устанавливать  существенный  признак  классификации

социальныхфактов,основаниядляихобобщенияисравнения;
на  основе  фактов  социальной  действительности  выявлятьзакономерности  и

противоречия развитияобщества;
выявлять дефицит социальной информации, необходимойдля решения поставленной

познавательной или практическойзадачи, и восполнять его путём использования доступных
источниковинформации;

выявлять  причинно-следственные  связиприизучениисоци  альных  процессов;
формулировать  аргументированные  выводы;
самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантовреше
ния,выбиратьнаи более подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев) .

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент социальныхявлений;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между

реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомое
иданное;

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений  об  обществе  и
общественных отношениях и суждений других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование
отдельных  сторон  социальной  действительности  по  установлению
особенностейиобъектаизучения,при-чинно-следственных  связей  и  зависимостей  объектов
междусобой;

оценивать  полученную  в  ходе
исследованияинформациюнаприменимостьидостоверность;

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблю
дения,опыта,исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных
выводовиобобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  социальных  процессов  и  их
последствия  в  аналогичных  или
сходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии  в  новых  условиях  и
контекстах.

Работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы

припоискеиотборесоциальнойинформациисучётомпредложен-
нойучебнойзадачиизаданныхкритериев;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  социальную
информацию, представленную в различных видах и формах (текст, изображение, диаграмма,
схема, таблица и пр .);  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных источникахсоциальнойинформации;

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления  социальной  информации
в  соответствии  с  учебной  задачей;  оценивать  достоверность  социальной  информации  по
критриям,предложеннымучителем илисформулированнымсамо-

стоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.
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Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции

всоответствиисусловиямиицелямиобщения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,

знать  и  распознавать  предпосылкиконфликтных  ситуаций;  смягчать  конфликты,  вести
переговоры;

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношение  к  собеседнику  и  в
корректной форме формулироватьсвоивозражения;

в  ходе  диалога  и/или  дискуссии  задавать  вопросы  по
существуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниебл
агожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников
диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство
позиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоэксперимента,  исследования
проекта;

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом
задачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиис  ним  составлять  устные  и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной  работы  при

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно
строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,  обсуждать  процесс  и
результат  совместной  работы;уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять
готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;

планировать  организацию  совместной  работы,
определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастников  взаимодействия),
распределять  задачи  между  членамикоманды,  участвовать  в  групповых  формах  работы
(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действиясдругимичленамикоманды;

оценивать  качество  своего вклада в  общий продукт  по критериям,  самостоятельно
сформулированным  участниками  взаимодействия;  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,
разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой .

Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебныхситуациях;
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи

(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётом  имеющихся  ресурсов  и
собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;

составлять  план  действий
(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмсуч
ётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии;  давать  адекватную

оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогут  возникнуть

прирешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;
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объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать
оценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,  изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникшихтрудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;
выявлятьианализироватьпричиныэмоций;
ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоёправонаошибкуита

коежеправодругого; приниматьсебяидругих,неосуждая;
проявлять открытость себе идругим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
Предметные результаты.
Социальные ценности и нормы
осваивать  и  применять  знания

осоциальныхценностях;осодержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественны
еотношения;

характеризовать  традиционные  российские  духовно  -
нравственныеценности(втомчислезащитаправисвободчеловека,гуманизм,милосердие);морал
ьныенормыиихрольвжизниобщества;

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора;
ситуаций, регулируемых различнымивидамисоциальныхнорм;

классифицировать социальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы;
сравнивать отдельныевидысоциальныхнорм;
устанавливать и объяснять влияние социальных норм наобществоичеловека;
использовать

полученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностисоциальныхнорм;
определять  и  аргументировать  с  опорой  на  обществоведческие  знания,  факты

общественной  жизни  и  личный
социальныйопытсвоёотношениекявлениямсоциальнойдействительности  с  точки  зрения
социальныхценностей;ксоциальнымнормамкакрегуляторамобщественнойжизнииповеденияч
еловекавобществе;

решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  действие  социальных
норм как регуляторов общественнойжизнииповедениячеловека;

овладевать  смысловымчтениемтекстовобществоведческой  тематики,  касающихся
гуманизма,гражданственности,патриотизма;

извлекать
информациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблемеморальноговыбора;

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из
адаптированных  источников(в  том  числе  учебных  материалов)  и  публикаций  в  СМИ,
соотносить  её  с  собственными  знаниями  о  моральном  и
правовомрегулированииповедениячеловека;

оценивать  собственные  поступки,  поведение  людей  с
точкизренияихсоответствиянормамморали;

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневнойжизни;
самостоятельно  заполнять

форму(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент(заявление);
осуществлять совместную деятельность,  включая взаимодействие с людьми другой

культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  гуманистических
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур
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Человек как участник правовых отношений
осваивать и применять знания осущностиправа,оправоотношении как социальном и

юридическом  явлении;  правовых  нормах,  регулирующих  типичные  для  несовершенно-
летнего  и  членов  его  семьи  общественные  отношения;  правовом  статусе  гражданина
Российской  Федерации  (в  том  числе  несовершеннолетнего);  правонарушениях  и  их
опасностидляличностииобщества;

характеризовать  право  как  регулятор  общественных  отношений,  конституционные
праваиобязанностигражданинаРоссийской  Федерации,  права  ребёнка  в  Российской
Федерации;

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения,
и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности;
способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность
правонарушений для личностииобщества;

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный
признак  классификации)  нормы  права,  права  и  обязанности  граждан,  включая
несовершеннолетних,выделяясущественныепризнаки,элементыиосновныефункции;

сравнивать  (втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)  проступок  и
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в
возрастеот14до18лет;

устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи,  включая  взаимодействия  гражданина  и
государства,  между  правовым  поведением  и  культурой  личности;  между  особенностями
дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;

использовать  полученные  знания  для  объяснения  сущности  права,  роли  права  в
обществе,  необходимости  правомерного  поведения,  включая  налоговое  поведение  и
противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением,
проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении
типичныхдля  несовершеннолетнего  социальных  ролей  (члена  семьи,  учащегося,  члена
ученической общественной организации);

определять  и  аргументировать  с  опорой  на  обществоведческие  знания,  факты
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как
регуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека;

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм
как  регуляторов  общественной  жизни  и  поведения  человека,  анализировать  жизненные
ситуации  и  принимать  решения,  связанные  с  исполнением  типичных  для
несовершеннолетнего  социальных  ролей  (члена  семьи,  учащегося,  члена  ученической
общественной организации);

овладевать  смысловымчтениемтекстовобществоведческой  тематики:  отбирать
информациюизфрагментовКонституции  Российской  Федерации  и  других  нормативных
правовых актов, из предложенных учителем источников о правах иобязанностях граждан,
гарантиях  и  защите  прав  и  свободчеловека  и  гражданина  в  Российской  Федерации,  о
правахребёнка  и  способах  их  защиты  и  составлять  на  их  основеплан,  преобразовывать
текстовую информацию в таблицу,схему;

искать  и  извлекать
информациюосущностиправаизначенииправовыхнорм,оправовойкультуре,огарантияхиза-
щите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  РоссийскойФедерации,  выявлять
соответствующие  факты  из  разных  адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных
материалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработе
вИнтернете;

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из
адаптированных источников (втом числе учебных материалов)  и публикаций СМИ, соот-
носить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным
социальным  опытом;  используя  обществоведческие  знания,  формулировать  выводы,
подкрепляяихаргументами;
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оценивать  собственныепоступкииповедениедругихлюдей  с  точки  зрения  их
соответствия правовым нормам: выражать своюточкузрения,участвоватьвдискуссии;

использовать  полученные  знания  о  праве  и  правовых  нормах  в  практической
деятельности  (выполнять
проблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневной  жизни  для
осознанного выполнения гражданскихобязанностей (для реализации и защиты прав человека
и  гражданина,  прав  потребителя,  выбора  профессии и  оценки  собственных  перспектив  в
профессиональной  сфере  с  учётом  приобретённых  представлений  о  профессиях  в  сфере
права,  включая  деятельность  правоохранительных  органов);
публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала,включаяп
роектнуюдеятельность),  в  соответствии  с  темой  и  ситуацией  общения,
особенностямиаудиторииирегламентом;

самостоятельно  заполнять  форму  (в  том  числе
электронную)исоставлятьпростейшийдокументприполученииСНИЛС,паспортагражданинаРо
ссийскойФедерации;

осуществлять совместную деятельность,  включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей
современного  российского
общества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопонимания  между
народами, людьми разных культур.

Основы российского права
осваивать  и  применять  знания  о  Конституции

РоссийскойФедерации,другихнормативно-правовыхактахкакисточниках права, содержании и
значении  правовых  норм,  об
отрасляхправа,оправовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершеннолетнегоичленове
госемьиобщественныеотношения(вгражданском,трудовомисемейном,административном,
уголовном  праве);  о  защите  прав  несовершеннолетних;  о  юридической  ответственности
(гражданско-правовой,дисциплинарной,административной,уголовной);о
правоохранительных  органах;  об  обеспечении  безопасности
личности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма;

характеризовать  роль  Конституции  Российской  Федерации  в  системе  российского
права;правоохранительныхорганов  в  защите  правопорядка,  обеспечении  социальной
стабильности  и  справедливости;  гражданско-правовые  отношения,  сущность  семейных
правоотношений;  способы  защиты  интересов  и  прав  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей;содержание трудового договора, виды правонарушений ивидынаказаний;

приводить примеры и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского,
трудового,  семейного,  административного  и  уголовного  права,  в  том  числе  связанные  с
применением  санкций  за  совершённые  правонарушения;
законовиподзаконныхактов;источниковправа;

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный
признак классификации), выделяя существенные признаки, элементы и основные функции,
источники  права,  виды  нормативно-правовых  актов,
юридическуюответственностьинаказанияпоотраслямправа;

сравнивать  (втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)  сферы  регулирования
различных  отраслей  права  (гражданского,  трудового,  семейного,административногои
уголовного),  права  и  обязанности  работника  и  работодателя,
имущественныеиличныенеимущественныеотношения;

устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  прав  и  обязанностей  работника  и
работодателя,
правиобязанностейчленовсемьи;традиционныхроссийскихценностейиличныхнеи-
мущественныхотношенийвсемье;

использовать  полученныезнанияоботрасляхправаврешении  учебных  задач:  для
объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в
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жизничеловека,обществаигосударства;социальнойопасности и неприемлемости уголовных и
административныхправонарушений,  экстремизма,  терроризма,  коррупции
инеобходимостипротивостоятьим;

определять  и  аргументировать  своё  отношение  к  защите  прав  участников
трудовыхотношенийсопоройназнаниявобластитрудовогоправа,кправонарушениям,формулир
о- вать аргументированные выводы о недопустимости нарушенияправовыхнорм;

решать  познавательные  и  практические  задачи,
отражающиетипичныевзаимодействия,регулируемыенормами  гражданского,  трудового,
семейного, административного иуголовногоправа;

овладевать  смысловымчтениемтекстовобществоведческой  тематики:  отбирать
информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс, Семейный
кодекс,  Трудовой  кодекс,  Кодекс  об  административных  правонарушениях,  Уголовный
кодекс),  из  предложенных  учителем  источников  о  правовых  нормах,  правоотношениях
испецифике их регулирования, преобразовывать текстовуюинформациювтаблицу,схему;

искать  и  извлекать  информацию  по  правовой  тематике  в  сфере  гражданского,
трудового,  семейного,
административногоиуголовногоправа:выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптирован
ныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинфо
рмационнойбезопасностиприработевИнтернете;

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из
адаптированных источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотносить её
с  собственными  знаниями  об  отраслях  права  (гражданского,  трудового,  семейного,
административного  и  уголовного)  и  личным  социальным  опытом;  используя
обществоведческие  знания,  формулировать  выводы,  подкрепляя  их  аргументами,  о
применении  санкций  за  совершённые  правонарушения,  о  юридической  ответственности
несовершеннолетних;

оценивать
собственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиянормамгражданск
ого,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа;

использовать  полученные  знания  о  нормах  гражданского,  трудового,  семейного,
административного  и  уголовного  права  в  практической  деятельности  (выполнять
проблемные  задания,  индивидуальные  и  групповые  проекты),  в
повседневнойжизнидляосознанноговыполненияобязанностей,правомерного  поведения,
реализации и защиты своих прав;публично представлять результаты своей деятельности (в
рамках  изученного  материала,включаяпроектнуюдеятельность),  в  соответствии  с  темой  и
ситуацией общения, особенностямиаудиторииирегламентом;

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять простейший
документ (заявление о приёме наработу);

осуществлять совместную деятельность,  включая взаимодействие с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей
современного  российского
общества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаимопонимания  между
народами, людьми разных культур.

6класс
Содержание учебного предмета, курса.

Социальная сущность личности.
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. 
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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 попече- ния родителей.
Человек  в  малой  группе.  Ученический  коллектив,  группа  сверстников.  Межличностные
отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Правомерное  поведение  -  как  жизненный  ориентир  и  ценность.  Развитое
правосознание  и  высокий  уровень  правовой  культуры  -  основа  свободы  личности.
Мотивы коррупционного повеления.

Современное общество
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. 
Коррупция как вызов угроза нормальному состоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 
Коррупция – социально опасное явление.

Социальные нормы
 V. Регулирование поведения людей в обществе
 Социальные  нормы  и  правила  общественной  жизни.  Общественные  традиции  и

обычаи.
 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
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 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.

Правомерное  поведение  -  как  жизненный  ориентир  и  ценность.  Развитое
правосознание  и  высокий  уровень правовой культуры -  основа свободы личности.
Мотивы коррупционного повеления.

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. 
Понятие  коррупции.  Противодействие  коррупции.  Коррупционные

правонарушения: виды, ответственность.
Экономика и социальные отношения

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 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
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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. 

Экономические издержки коррупции. Влияние коррупции экономическую 
систему государства. Экономические предпосылки коррупционных явлений.

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.

Политические  гарантии защиты от коррупции:  многопартийность,  разделение
властей,  свобода  средств  массовой  информации;  право  граждан  участвовать  в
управлении делами государства.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы

№
п/п

Наименование раздела Количество часов
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1 Человек и его социальное окружение 20
2 Общество, в котором мы живем 10
3 Защита проектов 3
4 Итоговое повторение 2

Итого  35

7 класс.

Содержание учебного предмета
Социальная сущность личности
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 попече- ния родителей.
Человек  в  малой  группе.  Ученический  коллектив,  группа  сверстников.  Межличностные
отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество
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.
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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. 
Социальные нормы

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.  Правомерное поведение как жизненный
ориентир и ценность. Развитое правосознание высокий уровень правовой культуры -
основа свободы личности. Мотивы коррупционного поведения.

Экономика и социальные отношения
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 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 
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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.  Экономические  издержки  коррупции.  Влияние  коррупции  на
экономическую  систему  государства.  Экономические  предпосылки  коррупционных
явлений.

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.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Социальные ценности и нормы. 12
2 Человек как участник правовых отношений. 7
3 Основы российского права. 11
4 Защита проектов, итоговое повторение. 5

8 класс.

Содержание учебного предмета, курса 

Социальная сущность личности
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 попече- ния родителей.
Человек  в  малой  группе.  Ученический  коллектив,  группа  сверстников.  Межличностные
отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество
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.  Превышение должностных полномочий.

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.
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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. 
Социальные нормы

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. 

Экономика и социальные отношения
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 безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. Создание государственных органов

по борьбе с коррупцией.
VIII. Человек в экономических отношениях 
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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.  Формирование
государственного механизма противодействия коррупции. 

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.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение курса
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Человек в экономических отношениях. 20
2 Человек в мире культуры. 10
3 Защита проектов, итоговое повторение. 5

9 класс.

Содержание курса 
Социальная сущность личности

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 попече- ния родителей.
Человек  в  малой  группе.  Ученический  коллектив,  группа  сверстников.  Межличностные
отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество
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.  Превышение должностных полномочий.

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.
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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. 

Социальные нормы
1. 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. 

Экономика и социальные отношения
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 безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. Создание государственных органов

по борьбе с коррупцией.
VIII. Человек в экономических отношениях 
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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.  Формирование
государственного механизма противодействия коррупции. 

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.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Человек в политическом измерении. 6
2 Гражданин и государство. 8
3 Человек в системе социальных отношений. 11
4 Человек в современном изменяющемся 

мире.
5

5  Защита проектов, итоговое повторение. 4

2.2.12. География
Планируемые результаты освоения учебного предмета

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  по

географии  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных ценностных  ориентаций  и расширения  опыта  деятельности  на  её  основе и  в
процессе  реализации основных направлений воспитательной деятельности,  в  том числе в
части:

Патриотического  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  проявление  интереса  к  познанию
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное
отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного
наследия  человечества,  традициям  разных  народов,  проживающих  в  родной  стране;
уважение к символам России, своего края. 

Гражданского  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России,  чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность  к  выполнению
обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных
интересов  других людей;  активное участие в жизни семьи,  образовательной организации,
местного  сообщества,  родного края,  страны для  реализации целей  устойчивого  развития;
представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в
поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  готовность  к  разнообразной
совместной деятельности,  стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к
участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного  воспитания:  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в
ситуациях  нравственного  выбора;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с
учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать  способности решать
моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности
и  принятые  в  российском  обществе  правила  и  нормы  поведения  с  учётом  осознания
последствий для окружающей среды.

Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным традициям  своего  и  других
народов,  понимание  роли  этнических  культурных  традиций;  ценностного  отношения  к
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природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов
и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания:   ориентация   в   деятельности на современную систему
научных  представлений  географических  наук  об  основных  закономерностях  развития
природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение
читательской  культурой  как  средством  познания  мира  для  применения  различных
источников  географической  информации  при  решении  познавательных  и  практико-
ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в
географических  науках,  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений  и  стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья и эмоционального
благополучия:  осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярная  физическая  активность);
соблюдение  правил  безопасности  в  природе;  навыков  безопасного  поведения  в  интернет
среде;  способность  адаптироваться  к  стрессовым ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и
выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права
на  ошибку  и  такого  же  права  другого  человека;  готовность  и  способность  осознанно
выполнять  и  пропагандировать  правила  здорового,  безопасного  и  экологически
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач
(в  рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,
способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять  такого  рода
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том
числе  на  основе  применения  географических  знаний;  осознание  важности  обучения  на
протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие
необходимых  умений  для  этого;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и
потребностей. 

   Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для
решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их
возможных  последствий  для  окружающей  среды;  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей  среде;  осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях
взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию  в
практической деятельности экологической направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение  географии в  основной школе  способствует  достижению метапредметных

результатов, в том числе:
Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия
—Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  географических  объектов,

процессов и явлений;
—устанавливать  существенный  признак  классификации  географических  объектов,

процессов и явлений, основания для их сравнения;
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—выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и  данных
наблюдений с учётом предложенной географической задачи;

—выявлять  дефициты  географической  информации,  данных,  необходимых  для
решения поставленной задачи;

—выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  географических  объектов,
процессов  и  явлений;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о  взаимосвязях
географических объектов, процессов и явлений;

—самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  географической  задачи
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия
—Использовать  географические  вопросы  как  исследовательский  инструмент

познания;
—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и

желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  и  самостоятельно  устанавливать  искомое  и
данное;

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и
проблем;

—проводить  по  плану  несложное  географическое  исследование,  в  том  числе  на
краеведческом  материале,  по  установлению  особенностей  изучаемых  географических
объектов,  причинно-следственных  связей  и  зависимостей  между  географическими
объектами, процессами и явлениями;

—оценивать  достоверность  информации,  полученной  в  ходе  географического
исследования;

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;

—прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  географических  объектов,
процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а
также  выдвигать  предположения  об их развитии в  изменяющихся  условиях  окружающей
среды. 

Работа с информацией
—применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации  или  данных  из  источников  географической  информации  с  учётом
предложенной учебной задачи и заданных критериев;

—выбирать,  анализировать  и  интерпретировать  географическую  информацию
различных видов и форм представления;

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, в различных источниках географической информации;

—самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  географической
информации;

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

—систематизировать географическую информацию в разных формах 
Овладению универсальными коммуникативными действиями:
Общение
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—формулировать  суждения,  выражать  свою  точку  зрения  по  географическим
аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности
общения;

—сопоставлять  свои суждения  по  географическим  вопросам с  суждениями  других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта 
Совместная деятельность (сотрудничество)
—Принимать  цель  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

—планировать  организацию  совместной  работы,  при  выполнении  учебных
географических  проектов  определять  свою роль  (с  учётом предпочтений и возможностей
всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, вы полнять свою
часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать
свои действия с другими членами команды;

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:
Самоорганизация
—самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  географических  задач  и  выбирать

способ  их  решения  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

—составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте. 

Самоконтроль (рефлексия)
—владеть способами самоконтроля и рефлексии;
—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретённому опыту;
—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
—оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Принятие себя и других:
—осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
—Приводить  примеры  географических  объектов,  процессов  и  явлений,  изучаемых

различными ветвями географической науки;
—выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  текстовые,

видео-  и  фотоизображения,  интернет-ресурсы),  необходимые  для  изучения  истории
географических открытий и важнейших географических исследований современности;

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических
исследованиях Земли, представ- ленную в одном или нескольких источниках;

254



—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;
—описывать и сравнивать маршруты их путешествий;
—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,

позволяющие  оценить  вклад  российских  путешественников  и  исследователей  в  развитие
знаний о Земле;

—определять  направления,  расстояния  по  плану  местности  и  по  географическим
картам, географические координаты по географическим картам;

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для
получения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  (или)  практико-
ориентированных задач;

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;
—объяснять причины смены дня и ночи и времён года;
—устанавливать  эмпирические  зависимости  между  продолжительностью  дня  и

географической  широтой  местности,  между  высотой  Солнца  над  горизонтом  и
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;

—описывать внутреннее строение Земли;
—различать  изученные  минералы и  горные породы,  материковую  и  океаническую

земную кору;
—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные

формы рельефа Земли;
—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;
—называть причины землетрясений и вулканических извержений;
—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения

познавательных задач;
—распознавать  проявления в  окружающем мире внутренних  и внешних процессов

рельефообразования:  вулканизма,  землетрясений;  физического,  химического  и
биологического ви дов выветривания;

—классифицировать острова по происхождению;
—приводить  примеры  опасных  природных  явлений  в  литосфере  и  средств  их

предупреждения;
—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на

примере своей местности, России и мира;
—приводить  примеры  актуальных  проблем  своей  местности,  решение  которых

невозможно  без  участия  представителей  географических  специальностей,  изучающих
литосферу;

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия
полезных ископаемых в своей местности;

 —представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в
различной форме (табличной, графической, географического описания)

5 класс.
Раздел 1. Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований.
Глобус
Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 
земной поверхности. 
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План местности
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение 

расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 
рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 
практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.

Географическая карта — особый источник информации 
Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 
абсолютных высот. Разнообразие карт.

Географические методы изучения окружающей среды
Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 
объектов и процессов.

Раз дел 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы
Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 
поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 
жизнь людей.

Земная кора и литосфера.Рельеф Земли.
Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни
и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа

Содержание учебного предмета, курса
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6 класс.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.

Нагревание атмосферы,  температура  воздуха,  распределение  тепла на  Земле.  Суточные и
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с
высотой. 
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№
темы

Наименование темы Всего
часов

Практические работы

всего работ оцено
чные

1. Географическое изучение 
Земли

9 №1  Организация фенологических 
наблюдений в природе: планирование, 
участие в групповой работе, форма 
систематизации данных

+

№2  Обозначение на контурной карте 
географических объектов, открытых в 
разные периоды

+

№3  Сравнение карт Эратосфена, 
Птолемея и современных карт по 
предложенным учителем вопросам

+

2 Земля - планета Солнечной 
системы

5 №4  Выявление закономерностей 
изменения продолжительности дня и 
высоты солнца над горизонтом в 
зависимости от географической широты и 
времени года на территории России

+

3. Изображение земной
поверхности  

8 №5  Составление описания маршрута по 
плану местности

+

№6  Определение направлений и 
расстояний по плану местности

+

№7  Определение направлений и 
расстояний по карте полушарий

+

№8  Определение географических 
координат объектов и определение 
объектов по их географическим 
координатам

+

4. Оболочки Земли 8 №9  Описание горной системы или 
равнины по физической карте

+

5. Заключение 1 №10 Анализ результатов 
фенологических наблюдений и 
наблюдений в природе

+

6. Резервное время 4

ИТОГО 35 10 10



Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды,
условия  образования.  Распределение  влаги  на  поверхности  Земли.  Влияние  атмосферных
осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное  давление,  ветры.  Изменение  атмосферного  давления  с  высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воз душных масс;
условия их формирования и свойства. 

Погода  и  климат.  Элементы  погоды,  способы  их  измерения,  метеорологические
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью
приборов.  Построение  графиков  изменения  температуры  и  облачности,  розы  ветров;
выделение  преобладающих  типов  погоды  за  период  наблюдения.  Решение  практических
задач  на  определение  изменений  температуры  и  давления  воздуха  с  высотой,  влажности
воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация
человека  к  климатическим  условиям  местности.  Особенности  жизни  в  экстремальных
климатических условиях.

Гидросфера — водная оболочка Земли
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части  Мирового  океана.  Методы  изучения  морских  глубин.  Свойства  вод

Мирового  океана.  Движение  воды  в  океане.  Использование  карт  для  определения
географического  положения  морей  и  океанов,   глубин,   направлений  морских  течений,
свойств  воды.  Роль  Мирового океана   в  формировании климатов  Земли.  Минеральные и
органические  ресурсы  океана,  их  значение  и  хозяйственное  использование.  Морской
транспорт,  порты,  каналы.  Источники  загрязнения  вод  Мирового  океана,  меры  по
сохранению качества води органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия.  Речная система.  Питание и
режим  рек.  Озёра,  водохранилища,  болота.  Использование  карт  для  определения
географического  положения  водных  объектов,  частей  речных  систем,  границ  и  площади
водосборных  бассейнов,  направления  течения  рек.  Значение  поверхностных  вод  для
человека, их рациональное использование. 

Происхождение  и  виды  подземных  вод,  возможности  их  использования  человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных
пород. Минеральные воды. 

Ледники  —  главные  аккумуляторы  пресной  воды  на  Земле.  Покровные  и  горные
ледники,  многолетняя  мерзлота:  географическое  распространение,  воздействие  на
хозяйственную деятельность. 

Человек  и  гидросфера.  Источники  пресной  воды  на  Земле.  Проблемы,  связанные  с
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения.  Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.

Биосфера Земли 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения

живых  организмов  на  суше  и  в  Мировом  океане.  Границы  биосферы  и  взаимодействие
компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический
круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и
животном ми ре. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира
Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества
окружающей среды. 

Почва как особое природное образование.
Состав  почв,  взаимодействие  живого  и  не  живого  в  почве,  образование  гумуса.

Строение  и  разнообразие  почв.  Главные  факторы  (условия)  почвообразования,  основные
зональные  типы  почв.  Плодородие  почв,  пути  его  повышения.  Роль  человека  и  его
хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
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Географическая оболочка Земли
 Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её
составными  частями.  Территориальные  комплексы:  природные,  природно-
антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли.
Широтная  зональность  и  высотная  поясность.  Природные  зоны  Земли.  Особенности
взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных
природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.

                                             Содержание учебного предмета, курса

7 класс.

Содержание учебного предмета
Население Земли
Заселение  человеком  Земли.  Расы. Основные  пути  расселения  древнего  человека.

Расы. Внешние признаки людейразличных рас. Анализ различных источников информации
сцелью выявления регионов проживания представителей различных рас.

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность
населения  мира.  Изменениечисленности  населения  во  времени.  Методы  определения
численности населения,  переписи населения.  Различные прогнозы изменения численности
населения  Земли.Факторы,  влияющие  на  рост  численности  населения.  Рождаемость,
смертность, естественный прирост населения, ихколичественные различия и географические
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№
темы

Наименование темы
Всего
часов

Практикум
всего оценочные

1. Оболочки Земли  26

№1.  Сравнение двух рек (России и 
мира) по заданным признакам

+

№ 2. Характеристика одного из 
крупнейших озер России по плану в 
форме презентации

+

№ 3. Составление перечня 
поверхностных водных объектов 
своего края и их систематизация в 
форме таблицы

+

№ 4. Анализ графиков суточного хода 
температуры воздуха и относительной 
влажности с целью установления 
зависимости между данными 
элементами погоды

+

№ 5. Представление результатов 
наблюдения за погодой своей 
местности в виде розы ветров

+

№ 6. Характеристика растительности 
участка местности своего края

+

2.
Заключение

4

№ 7. Характеристика
локального природного комплекса по 
плану

+

3. Резервное время 5

ИТОГО 35 7 7



особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран
и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение  людей  на  Земле.  Показатель  плотности  населения.  Среднемировая
плотность  населения  и  её  изменение  со  временем.  Карта  плотности  населения.
Неравномерность  размещения  населения  мира.  Факторы,  влияющие  на  размещение
населения.  Хозяйственная  деятельность  людей в  разных природных условиях.  Адаптация
человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду,
орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта
народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе.
Основные виды хозяйственной деятельности  людей, их география. 

Городское  и  сельское  население. Города  и  сельские  поселения.  Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль го
родов  в  хозяйственной,  культурной  и  политической  жизни  людей.  Функции  городов.
Крупные города. Городские агломерации.

Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.Материки

и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное
географическое  положение  материков  и  океанов.  Главные  черты  рельефа  Земли.
Климатообразующие  факторы и  климаты.  Внутренние  воды суши.  Зональные природные
комплексы  Земли.  Мировой  океан,  его  роль  в  жизни  людей.  Катастрофические  явления
природного характера. 

Материки,  океаны и страны.Основные черты рельефа,  климата  и  внутренних  вод
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их
факторы.  Зональные  природные комплексы  материков.  Население  материков.  Природные
ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности
человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства,  хозяйственное освоение
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.

Историко-культурные районы мира. Памятник и природного и культурного наследия
человечества.

Многообразие  стран,  их  основные  типы.  Столицы  и  крупные  города.  Комплексная
географическая  характеристика стран (по выбору):  географическое положение,  население,
особенности природы и хозяйства, памятники культуры
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№
темы

Наименование темы
Всего
часов

Практические работы

всего работ оценочные

1.
Главные  закономерности
природы Земли

31

№1.   Выявление проявления широтной 
зональности по картам природных зон

+

№2.  Анализ физической карты строения 
земной коры с целью выявления 
закономерностей распространения крупных 
форм рельефа

+

№3.  Объяснение вулканических или 
сейсмических событий, о которых говорится 
в тексте

+

№4.  Описание климата территории по 
климатической карте и климатограмме

+

№5.  Выявление закономерностей изменения 
солености поверхностных вод Мирового 
океана и распространение теплых и 
холодных течений у западных и восточных 
побережий материков

+

№6.  Сравнение двух океанов по 
предложенному учителем плану с 
использованием нескольких источников 
географической информации

+

2. Человечество на Земле 7

О   №7.Определение, сравнение темпов
      Изменения численности населения         
отдельных регионов мира по статистическим 
материалам

+

№8.  Определение и сравнение различий в 
численности, плотности населения 
отдельных стран по разным источникам

+

№9.  Сравнение занятий населения двух 
стран по комплексным картам различий в 
типах хозяйственной деятельности населения
стран разных регионов

+

3. Материки и страны
27

№10.  Сравнение географического 
положения двух (любых) южных материков

+

№11.  Объяснение годового хода 
температур и режима выпадения 
атмосферных осадков в экваториальном 
климатическом поясе

+

№12. Описание Австралии или одной из 
стран Африки или Южной Америки по 
географическим картам

+

№13. Объяснение особенностей 
размещения населения Австралии или 
одной из стран Африки или Южной 
Америки

         +

№14.  Сравнение особенностей климата 
Африки, Южной Америки и Австралии по 
плану

+

№15.  Объяснение распространения зон 
современного вулканизма и землетрясений 
на территории Северной Америки и Евразии

+

№16.  Объяснение климатических различий 
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№
темы

Наименовани
е темы

Всег
о

часов

Практические работы

всего работ оценочн
ые

1.

Географическ
ое 
пространство 
России

11

№1  Систематизация сведений об изменении границ 
России на разных исторических этапах на основе анализа
географических карт

+

 № 2 Определение различия во времени для разных 
городов России по карте часовых зон  

+

№ 3 Обозначение на контурной карте и сравнение границ
федеральных округов и макрорегионов с целью 
выявления состава и особенностей географического 
положения  

+

2.
Природа
России 40

№4  Характеристика природно-ресурсного капитала 
своего края по картам и статистическим материалам

+

№5  Объяснение распространения по территории России 
опасных геологических явлений

+

№6 Объяснение особенностей рельефа своего края +

№7 Определение и объяснение по картам 
закономерностей распределения солнечной радиации, 
средних температур января и июля, годового количества 
осадков, испаряемости по территории страны

+

№8 Описание и прогнозирование погоды территории по 
карте погоды

+

№9 Оценка влияния основных климатических 
показателей своего края на жизни и хозяйственной 
деятельности населения

+

№10 Сравнение особенностей режима и характера 
течения двух рек России

+

№11 Объяснение распространения опасных 
гидрологических природных явлений на территории 
страны

+

№12 Объяснение различий структуры высотной 
поясности в горных системах

+

№13 Анализ различных точек зрения о влиянии 
глобальных климатических изменений на природу, на 
жизнь и хозяйственную деятельность
населения на основе анализа нескольких
источников информации

+

3.
Население 
России

11

№14 Определение по статистическим данным общего, 
естественного (или) миграционного прироста населения 
отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 
Федерации или своего региона

+

№15 Объяснение динамики половозрастного состава 
населения России на основе анализа половозрастных 
пирамид

+

№16 Объяснение динамики половозрастного состава 
населения России на основе анализа половозрастных 
пирамид

+

4. Резерв 8

ИТОГО 70 16 16



8 класс.
Содержание учебного предмета

Особенности географического положения России
     Географическое  положение  России. Территория  и  акватория.  Государственная
территория  России.  Географическое  положение  страны,  его  виды.  Особенности
географического положения России,  его  сравнение  с  географическим положением других
государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 
     Границы России. Государственные границы России,  их  виды,  значение.  Морские  и
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шелф
и экономическая зона Российской Федерации.
     Россия на карте  часовых поясов.  Местное,  поясное,  декретное,  летнее  время:  роль в
хозяйстве и жизни людей. определение поясного времени для разных городов России.
     История  освоения  и  изучения  территории  России. Формирование  и  освоение
государственной  территории  России.  Выявление  изменений  границ  страны  на  разных
исторических этапах.
     Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное
устройство  страны.  Субъекты  Федерации,  их  равноправие  и  разнообразие.  Федеральные
округа.
Природа России
     Природные  условия  и  ресурсы  России. Природные  условия  иприродныересурсы.
Природно-ресурсный  капитал  и  экологический  потенциал  России.  Оценка  и  проблемы
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка
отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала
различных районов России.
     Геологическое  строение,  рельеф  и  полезные  ископаемые. Основные  этапы
формирования земной коры на территории России.  Особенности геологического строения
России:  основные тектонические  структуры.  Основные формы рельефа и  особенности  их
распространения  на  территории  России.  Выявление  зависимости  между  тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
     Влияние  внутренних  и внешних процессов  на  формирование  рельефа.  Современные
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и
вулканизма.  Древнее  и  современное  оледенение.  Стихийные  природные  явления.
Минеральные  ресурсы  страны  и  проблемы  их  рационального  использования.  Изменение
рельефа  под  влиянием  деятельности  человека.  Изучение  закономерностей  формирования
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
     Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние
географической  широты,  подстилающей  поверхности,  циркуляции  воздушных  масс.
определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,  средних
температур  января  и  июля,  годового  количества  осадков,  испаряемости  по  территории
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте
особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
     Изменение  климата  под влиянием естественных  факторов.  Влияние  климата  на  быт
человека,  его  жилище,  одежду,  способы  передвижения,  здоровье.  Способы  адаптации
человека  к  разнообразным  климатическим  условиям  на  территории  страны.  Климат  и
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из
регионов  страны  для  характеристики  условий  жизни  и  хозяйственной  деятельности
населения.
     Опасные  и  неблагоприятные  климатические  явления.  Методы  изучения  и
прогнозирования  климатических  явлений.  Определение  особенностей  климата  своего
региона.
     Внутренние  воды  и  водные  ресурсы. Виды  вод  суши  на  территории  страны.
Распределение  рек  по  бассейнам  океанов.  Главные  речные  системы  России.  Выявление
зависимости  между  режимом,  характером  течения  рек,  рельефом  и  климатом.
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Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами. (паводки,
наводнения,  лавины,  сели),  их  предупреждение.  Роль  рек  в  жизни  населенияи  развитии
хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических
карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.
     Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с
ними опасных природных явлений на территории страны.
     Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.
Пути  сохранения  качества  водных ресурсов.  Оценка  обеспеченности  водными ресурсами
крупных  регионов  России.  Внутренние  воды  и  водные  ресурсы  своего  региона  и  своей
местности.
     Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования
почв.  Основные  типы  почв,  их  свойства,  различия  в  плодородии.  Размещение  основных
типов почв на территории России.
     Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель,
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности,
выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
     Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный
мир  России:  видовое  разнообразие,  факторы,  его  определяющие.  Составление  прогноза
изменений  растительного  и  животного  мира  при  заданных  условиях  изменения  других
компонентов  природного  комплекса.  Биологические  ресурсы,  их  рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный
мир своего региона и своей местности.
     Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность  их  компонентов.  Характеристика  арктических  пустынь,  тундр  и
лесотундр, лесов, лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и
карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных
зонах.
     Природные  ресурсы  зон,  их  использование,  экологические  проблемы.  Заповедники.
Высотная  поясность.  Особо  охраняемые  природные  территории  России.  Памятники
Всемирного природного наследия.
Население России
     Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими
государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже  XX и  XXI
вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий.
Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий.
     Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного
состава  населения  России  и  определяющие  его  факторы.  Средняя  прогнозируемая
продолжительность жизни мужского и женского населения России.
     Народы  и  религии  России. Россия  –  многонациональное  государство.
Многонациональность  как  специфический  фактор  формирования  и  развития  России.
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России.
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-
административным  делением  РФ.  Использование  географических  знаний  для  анализа
территориальных  аспектов  межнациональных  отношений.  Языковой  состав  населения.
География религий. 
     Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения
населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими
факторами.  Основная  полоса  расселения.  Городское  и  сельское  население.  Крупнейшие
города и  городские  агломерации,  их роль в  жизни страны.  Сельская  местность,  сельские
поселения.  Определение  и  сравнение  показателей  соотношения  городского  и  сельского
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населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в
размещении населения России.
     Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.
Причины  миграций  и  основные  направления  миграционных  потоков  на  разных  этапах
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного
прироста для отдельных территорий России.
Человеческий  капитал  страны.  Понятие  человеческого  капитала.  Трудовые  ресурсы  и
экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного
населения  по территории  страны.  Географические  различия  в  уровне  занятости  и  уровне
жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.
Хозяйство России
     Особенности  хозяйства  России. Отраслевая  структура,  функциональная  и
территориальная  структуры  хозяйства  страны,  факторы  их  формирования  и  развития.
Экономико-географическое  положение  России  как  фактор  развития  ее  хозяйства.  Анализ
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
     Производственный  капитал. Понятие  производственного  капитала.  Распределение
производственного  капитала  по  территории  страны.  Общие  особенности  географии
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и
проблемы.  Условия  и  факторы  размещения  предприятий.  Важнейшие  межотраслевые
комплексы и отрасли.
     Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК). Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.
Нефтяная,  газовая,  угольная  промышленность:  география  основных  современных  и
перспективных  районов  добычи,  систем  трубопроводов.  Электроэнергетика:  типы
электростанций,  их  особенности  и  доля  в  производстве  электроэнергии.  Энергосистемы.
ТЭК  и  охрана  окружающей  среды.  Составление  характеристики  одного  из  нефтяных  и
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
     Машиностроение. Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения
машиностроительных  предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и
центры.  Машиностроение  и  охрана  окружающей  среды.  Определение  главных  районов
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.
     Металлургия. Состав,  место и значение в хозяйстве.  Черная и цветная металлургия:
факторы  размещения  предприятий.  География  металлургии  черных,  легких  и  тяжелых
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.
     Химическая  промышленность. Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
     Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие
комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.
     Агропромышленный  комплекс. Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Сельское
хозяйство.  Состав,  место и  значение  в  хозяйстве,  отличия  от  других  отраслей  хозяйства.
Земельные  ресурсы  и  сельскохозяйственные  угодья,  их  структура.  Земледелие  и
животноводство:  география  основных  отраслей.  Определение  по  картам  и  эколого-
климатическим  показателям  основных  районов  выращивания  зерновых  и  технических
культур, главных районов животноводства.
     Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность.  Состав,
место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы размещения  предприятий.  География  важнейших
отраслей:  основные  районы  и  центры.  Пищевая  промышленность  и  охрана  окружающей
среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и  центры.  Легкая
промышленность и охрана окружающей среды.
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     Сфера услуг  (инфраструктурный комплекс).  Состав,  место и значение  в хозяйстве.
Транспорт  и  связь.   Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  География  отдельных  видов
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные
узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в
хозяйстве,  основные  районы,  центры,  города  науки.  Социальная  сфера:  географические
различия в уровне развития и качестве жизни населения.
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-
№
-
т

емы

- Наименова
ние темы

-
В

сего
часов

- Практические работы

- всего работ - оце
ночные

-
1

.

- Хозяйство
России

-
3

0

- №1  Сравнительная  оценка  возможностей
для  развития  энергетики  ВИЭ  в  отдельных
регионах страны

- +

- №2  Анализ  статистических  и  текстовых
материалов  с  целью  сравнения  стоимости
электроэнергии для населения России в различных
регионах

- +

- №3Анализ  различных  источников
информации, включая ресурсы Интернета, с целью
объяснения  влияния  географического  положения
машиностроительного предприятия (по выбору) на
конкурентоспособность его продукции

- +

- №4 Анализ документов «Прогноз развития
лесного  сектора  Российской  Федерации  до  2030
года» (Гл 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного
комплекса  Российской  Федерации  до  2030  года»
(Гл  II  и  III,  Приложения  № 1  и  № 18)  с  целью
определения  перспектив  и  проблем  развития
комплекса

- +

- №5  Определение  влияния  природных  и
социальных  факторов  на  размещение  отраслей
АПК

- +

- №6  Анализ  статистических  данных  с
целью  определения  доли  отдельных  морских
бассейнов  в  грузоперевозках  и  объяснение
выявленных различий

- +

- №7  Характеристика  туристско-
рекреационного потенциала своего края

- +

- №8  Сравнительная  оценка  вклада
отдельных  отраслей  хозяйства  в  загрязнение
окружающей  среды  на  основе  анализа
статистических материалов

- +

-
2

.

- Регионы
России

-
3

0

- №9 Сравнение ЭГП двух  географических
районов  страны  по  разным  источникам
информации

- +

- №10  Классификация  субъектов
Российской Федерации одного из географических
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9 класс.
Природно-хозяйственное  районирование   России . Принципы  и  виды  природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия,Европейский Юг,  Поволжье,

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенностигеографического положения,

его  влияние  на  природу,  хозяйствои  жизнь  населения.  Специфика  природы:  геологическое
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.

Население:  численность,  естественный  прирост  и  миграции,  специфика  расселения,
национальный состав, традициии культура. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально экономическом развитии страны. География
важнейших  отраслей  хозяйства,  особенности  его  территориальной  организации.
Географические  аспекты  основных  экономических,  социальныхи  экологических  проблем
района,  региона.  Внутренние  природно-хозяйственные  различия.  Сравнение
географическогоположения  регионов  и  районов,  его  влияния  на  природу,жизнь  людей  и
хозяйство. Выявление и анализ условий дляразвития хозяйства регионов, районов. Анализ
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорийрегиона.

Россия  в  современном  мире.  Россия  в  системе  международного
географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира.
Объекты Всемирного природного и культурного наследия России.

Содержание учебного предмета

2.2.13. Биология(авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов)
Планируемые результаты учебного предмета «Биология»
Предметные результаты обучения

5 класс
Учащиеся должны знать:
- о многообразии живойприроды;
- царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения,Животные;
- основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент,измерение;
-    признакиживого:  клеточное строение, питание,дыхание,обменвеществ, раздражи-

мость, рост, развитие,размножение;
- экологическиефакторы;
- основные  среды  обитания  живых  организмов:  водная  среда,  наземно-воздушная

среда, почва как среда обитания, организм как средаобитания;
- правила работы смикроскопом;
- правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов

в кабинетебиологии;
- строениеклетки;
- химический составклетки;
- основные процессы жизнедеятельностиклетки;
- характерные признаки различных растительныхтканей;
- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий игрибов;
- разнообразие и распространение бактерий игрибов;
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- роль бактерий и грибов в природе и жизничеловека;
- основные методы изучениярастений;
-   основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи,  плауны

папоротники, голосеменные, цветковые), их строение имногообразие;
- особенности строения и жизнедеятельностилишайников;
- роль растений в биосфере и жизничеловека;
- происхождение растений и основные этапы развития растительногомира.
Учащиеся должны уметь:
- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живойприроды»,
«экологические факторы»;
- отличать живые организмы отнеживых;
- пользоваться  простыми  биологическими  приборами,  инструментами

иоборудованием;
- характеризовать среды обитания организмов;
- характеризовать экологическиефакторы;
- проводить фенологическиенаблюдения;
- соблюдать  правила  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений  и

лабораторных опытов;
- определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро»,

«ядрышко»,
«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;
- работать с лупой имикроскопом;
- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;
- распознавать различные видытканей;
- давать общую характеристику бактерий игрибов;
- отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
- отличать съедобные грибы отядовитых;
- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизничеловека;
- давать общую характеристику растительногоцарства;
- объяснять роль растений биосфере;
- давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные,цветковые);
- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительногомира.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
- составлять плантекста;
- владеть таким видом изложения текста, какповествование;
- под руководством учителя проводить непосредственноенаблюдение;
- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения,

его результаты,выводы;
- получать биологическую информацию из различныхисточников;
- определять отношения объекта с другимиобъектами;
- определять существенные признакиобъекта;
- анализировать объекты под микроскопом;
- сравнивать  объекты  под  микроскопом  с  их  изображением  на  рисунках  и

определятьих;
- оформлять результаты лабораторной работы в рабочейтетради;
- работать с текстом и иллюстрациямиучебника;
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
-составлять  сообщения  на  основе обобщения материала учебника  и дополнительной

литературы;
- выполнять лабораторные работы под руководствомучителя;
- сравнивать  представителей  разных  групп  растений,  делать  выводы  на
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основесравнения;
- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительногомира;
- находить  информацию  о  растениях  в  научно  -популярной  литературе,

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую.

Личностные результаты обучения
- воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическуюнауку;
- знание правил поведения вприроде;
- понимание  учащимися  основных  факторов,  определяющих  взаимоотношения

человека и природы;
- умение реализовывать теоретические познания напрактике;
- понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных сбиологией;
- воспитание в учащихся любви кприроде;
- признание права каждого на собственноемнение;
- готовность учащихся к самостоятельным поступкам на благоприроды;
- умение отстаивать свою точкузрения;
- критичное  отношение  учащихся  к  своим поступкам,  осознание  ответственности  за

последствия;
- умение слушать и слышать другоемнение.

6 класс

Предметные результаты обучения:
Учащиеся должны знать:
-внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;
-видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений;
-основные процессы жизнедеятельности растений;
-особенности минерального и воздушного питания растений;
-виды размножения растений и их значение;
-основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;
-характерные признаки однодольных и двудольных растений;
-признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;
-важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и

народнохозяйственное значение;
-взаимосвязь растений с другими организмами;
-растительные сообщества и их типы;
-закономерности развития и смены растительных сообществ;
-о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния

природной среды на человека.
Учащиеся должны уметь:
-различать и описывать органы цветковых растений;
-объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;
-изучать органы растений в ходе лабораторных работ;
-характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;
-объяснять значение основных процессов жизнедеятельностирастений;
-устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания ифотосинтеза;
-показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;
-объяснять роль различных видов размножения у растений;
-определять всхожесть семян растений;
-делать морфологическую характеристику растений;
-выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;
-работать с определительными карточками;
-устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;
-определять растительные сообщества и их типы;
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-объяснять  влияние  деятельности  человека  на  растительные  сообщества  и  влияние
природной среды на человека;

-проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в  природных
сообществах.

Метапредметные результаты обучения:
Учащиеся должны уметь:
-анализировать и сравнивать изучаемые объекты;
-осуществлять описание изучаемого объекта;
-определять отношения объекта с другими объектами;
-определять существенные признаки объекта;
-классифицировать объекты;
-проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией;
-анализировать результаты наблюдений и делать выводы;
-под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его

результатов, выводов;
-различать объем и содержание понятий;
-различать родовое и видовое понятия;
-определять аспект классификации;
-осуществлять классификацию;
-под  руководством  учителя  оформлять  отчет,  включающий  описание  объектов

наблюдений, их результаты,выводы;
-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться

друг с другом и т.д.)
Личностные результаты обучения:
-воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку;
-знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;
-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы;
-умение реализовывать теоретические познания на практике;
-осознание  значение  обучения  для  повседневной  жизни  и  осознанного  выбора

профессии;
-понимание  важности  ответственного  отношения  к  обучению,  готовности  и

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;

-умение учащихся проводить работу над ошибками для  внесения  корректив  в
усваиваемыезнания;

-воспитание в  учащихся любви к природе,  чувства  уважения  к ученым,  изучающим
растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями;

-признание учащимися прав каждого на собственное мнение;
-проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
-умение отстаивать свою точку зрения;
-критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их

последствия;
-понимание  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей

среде;
-умение слушать и слышать другое мнение;
-умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения

существующегомнения.
7 класс
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
-эволюционный путь развития животного мира;
-историю изучения животных;
-структуру  зоологической  науки,  основные  этапы  еѐ  развития,  систематические
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категории;
-систематику животного мира;
-особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ

жизни, экологические и биологические особенности; значение в природе и жизни человека;
-исчезающие, редкие и охраняемые виды животных
-основные системы органов и органы их образующие;
-особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;
-эволюцию систем органов животных;
-основные способы размножения животных и их разновидности;
-отличия полового размножения от бесполого;
-закономерности развития с превращением и без превращения;
-сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические;
-доказательства эволюции;
-причины эволюции по Дарвину;
-результаты эволюции;
-признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;
-признаки экологических групп животных;
-признаки естественного и искусственного биоценоза;
-методы селекции и разведения домашних животных;
-условия одомашнивания животных;
-законы охраны природы;
-причинно-следственные  связи,  возникающие  в  результате  воздействия  человека  на

природу
-признаки охраняемой территории;
-пути  рационального  использования  животного  мира  (области,  края,  округа,

республики) Учащиеся должны уметь:
-определять сходство и различие между растительными и животными организмами;
-объяснять  значение  зоологических  знаний  для  сохранения  жизни  на  земле  ,  для

разведения редких охраняемых животных, для выведения новых породживотных.
-находить отличие простейших от многоклеточных животных;
-правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;
-работать с живыми культурами простейших, использовать увеличительные приборы;
-распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;
-раскрывать значение животных в природе и жизни человека;
-применять полученные знания в практической жизни;
-распознавать изученных животных;
-определять  систематическую  принадлежность  животных  к  той  или  иной

систематической группе;
-наблюдать за поведением животных в природе;
-прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;
-работать  с  живыми  и  фиксированными  животными  (коллекциями,  влажными  и

микропрепаратами,чучелами);
-объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды

обитания животных;
-понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;
-отличать  животных занесенных  в  Красную  книгу и  способствовать  сохранению их

численности и мест обитания;
-совершать  правильные  поступки  по  сбережению  и  приумножению  природных

богатств, находясь в природном окружении;
-вести  себя  на  экскурсии  или  в  походе  таким  образом,  чтобы не  распугивать  и  не

уничтожать животных;
-привлекать  полезных  животных  в  парки,  скверы,  сады,  создавая  для  этого

необходимые условия;
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-оказывать первую медицинскую по мощь помощь при укусах опасных или ядовитых
животных;

-правильно использовать все характеристики строения животного организма, органов и
систем органов специфические понятия;

-объяснять  закономерности  строения  и  механизмы  функционирования  различных
систем органов животных;

-сравнивать  строение  органов  и  систем  органов  животных  разных  систематических
групп;

-описывать строение покровов тела и систем органов животных;
-показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;
-выявлять сходство и различие в строение тела животных;
-различать  на  живых  объектах  разные  виды  покровов,  а  на  таблицах  –  органы  и

системы органов животных;
-соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений;
-правильно  использовать  при  характеристике  индивидуального  развития  животных

соответствующие понятия;
-доказывать  преимущество  внутреннего  оплодотворения  и  развития  зародыша  в

материнскоморганизме:
-характеризовать возрастные периоды онтогенеза;
-показывать  черты  приспособления  животного  на  разных  стадиях  развития  к  среде

обитания;
-выявлять факторы среды влияющие на продолжительность жизни животного;
-распознавать стадии развития животных;
-различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных
-соблюдать правила техники безопасности при проведениинаблюдений;
-правильно использовать при характеристике развития животного мира биологические

понятия;
-анализировать доказательства эволюции;
-характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;
-устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;
-доказывать приспособительный характер изменчивости уживотных;
-объяснять значение борьбы за существование в эволюцииживотных;
-различать  на  коллекционных  образцах  и  таблицах  гомологичные,  аналогичные  и

рудиментарные органы и атавизмы у животных;
-правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;
-распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;
-выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;
-выявлять приспособления к среде обитания;
-определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;
-определять направление потока энергии в биоценозе;
-объяснять  значение  биологического  разнообразия  для  повышения  устойчивости

биоценоза;
-определять  принадлежность  биологических  объектов  к  разным  экологическим

группам;
-пользоваться Красной книгой;
-анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
-давать характеристику методов изучения биологических объектов;
-классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;
-наблюдать и описывать различных представителей животного мира;
-использовать знания по зоологии в повседневной жизни;
-применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке
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сообщений, докладов, презентаций.
-сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;
-использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;
-выявлять  признаки  сходства  и  отличия  в  строении,  образе  жизни  и  поведении

животных;
-абстрагировать  органы  и  их  системы  из  целостного  организма  при  их  изучении  и

организмы из среды обитания;
-обобщать и делать выводы по изученному материалу;
-работать  с  дополнительными источниками  информации  и  использовать  для  поиска

информации возможности Интернета;
-презентовать  изученный  материал,  использовать  возможности  компьютерных

программ;
-сравнивать  и  сопоставлять  особенности  строения  и  механизмы  функционирования

различных систем органов животных;
-использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении строения и функций

органов и их систем у животных;
-выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования

органов и их систем уживотных;
-устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции

деятельности организма;
-составлять тезисы и конспект текста;
-осуществлять наблюдения и делать выводы;
-получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников;
-обобщать, делать выводы из прочитанного
-сравнивать  и  сопоставлять  стадии  развития  животных  с  превращением  и  без

превращения и выяснить признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением
и безпревращения;

-устанавливать  причинно-следственные  связи  при  изучении  приспособленности
животных к среде обитания на разных стадиях развития;

-абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;
-составлять тезисы и конспект текста;
-самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;
-конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления;
-  получать  биологическую  информацию  об  индивидуальном  развитии  животных,

периодизации и продолжительности жизни организмов из различныхисточников;
-выявлять  черты  сходства  и  отличия  в  строении  и  выполняемой  функции  органов-

гомологов и органов-аналогов;
-сравнивать  и  сопоставлять строение животных на  различных этапах исторического

развития;
-конкретизировать примерами доказательства эволюции;
-составлять тезисы и конспект текста;
-самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;
-получать  биологическую  информацию  об  эволюционном  развитии  животных,

доказательствах  и  причинах  эволюции  животных,  доказательствах  и  причинах  эволюции
животных из различных источников;

-анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу;
-толерантно относится к иному мнению;
-корректно отстаивать свою точку зрения;
-сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;
-устанавливать  причинно-следственные  связи  при  объяснении  устойчивости

биоценозов;
-конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»;
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-выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи
питания и пищевой цепи;

-самостоятельно  использовать  непосредственные  наблюдения,  обобщать  и  делать
выводы;

-систематизировать биологические объекты разных биоценозов;
-находить  в  тексте  учебника  отличительные  признаки  основных  биологических

объектов иявлений;
-находить в словарях и справочниках значение терминов;
-составлять тезисы и конспект текста;
-самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;
-поддерживать дискуссию;
-выявлять  причинно-следственные  связи  принадлежности  животных  к  разным

категориям в Красной книге;
-выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;
-находить  в  тексте  учебника  отличительные  признаки  основных  биологических

объектов;
-находить значения терминов в словарях и справочниках;
-составлять тезисы и конспект текста;
-самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.
Личностные результаты обучения
-Знание и применение учащимися правил поведения в природе;
-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
-умения реализовать теоретические познания природы на практике;
-понимание  учащимися  значения  обучения  для  повседневной  жизни  и  осознанного

выбора профессии;
-проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые

знания;
-воспитание у учащихся любви к природе,  чувства  уважения к ученым,  изучающим

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными;
-признание учащимися права каждого на собственное мнение;
-формирование  эмоционально-положительного  отношения  сверстников  к  себе  через

глубокое знание зоологической науки;
-проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
-умение отстаивать свою точку зрения;
-критичное  отношение  к  своим  поступкам,  осознание  ответственности  за  их

последствия;
-умение слышать и слушать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.
8 класс
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
- методы наук, изучающих человека;
- основные этапы развития наук, изучающих человека.
- место человека в систематике;
- основные этапы эволюции человека;
- человеческие расы.
- общее строение организма человека;
- строение тканей организма человека;
- рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека
- строение скелета и мышц, их функции.
- компоненты внутренней среды организма человека;
- защитные барьеры организма;
- правила переливания крови.
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- органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;
- о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.
- строение и функции органов дыхания;
- механизмы вдоха и выдоха;
- нервную и гуморальную регуляцию дыхания.
- строение и функции пищеварительной системы;
- пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;
- правила предупреждения желудочно -кишечных инфекций и гельминтозов.
- обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ;
- роль ферментов в обмене веществ;
- классификацию витаминов;
- нормы и режим питания.
- наружные покровы тела человека;
- строение и функция кожи;
- органы мочевыделительной системы, их строение и функции;
- заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения.
- строение нервной системы;
- соматический и вегетативный отделы нервной системы.
- анализаторы и органы чувств, их значение.
- вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности;
- особенности высшей нервной деятельностичеловека.
- железы внешней, внутренней и смешаннойсекреции;
- взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.
- жизненные циклы организмов;
- мужскую и женскую половые системы; Учащиеся должны уметь:
- выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.
- объяснять место и роль человека в природе;
- определять черты сходства и различия человека и животных;
-доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних расперед

другими;
-  выделять  существенные  признаки  организма  человека,  особенности  его

биологической природы;
- наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;
-  выделять  существенные  признаки  процессов  рефлекторной  регуляции

жизнедеятельности организма человека;
- объяснять особенности строения скелета человека;
- распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;
- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
- выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями;
- проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах;
- объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;
- выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам;
- измерять пульс и кровяное давление.
- выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;
-  оказывать  первую  помощь при  отравлении  угарным газом,  спасении  утопающего,

простудных заболеваниях;
- выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;
-  приводить  доказательства  (аргументировать)  необходимости  соблюдения  мер

профилактики нарушений работы пищеварительнойсистемы;
-  выделять  существенные  признаки  обмена  веществ  и  превращений  энергии  в

организме человека;
- объяснять роль витаминов в организме человека;
-  приводить  доказательства  (аргументация)  необходимости  соблюдения  мер
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профилактики нарушений развития авитаминозов.
- выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;
- оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях,

травмах кожного покрова.
- объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;
- объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов;
- выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств;
- выделять существенные особенности поведения и психики человека;
- объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;
- характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в

развитии человека;
-  выделять  существенные  признаки  строения  и  функционирования  органов

эндокринной системы;
- устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.
- выделять существенные признаки органов размножения человека;
- объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;
-приводить  доказательства  (аргументировать)  необходимости  соблюдения  мер

профилактики  инфекций,  передающихся  половым  путѐм,  ВИЧ-инфекции,  медико-
генетического  консультирования  для  предупреждения  наследственных  заболеваний
человека.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
- работать с учебником и дополнительной литературой
- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной

литературы;
- устанавливать причинно - следственные связи при анализе основных этапов эволюции

и происхождения человеческих рас.
- сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;
-  проводить  биологические  исследования  и  делать  выводы  на  основе  полученных

результатов.
- устанавливать причинно - следственные связи на примере зависимости гибкости тела

человека от строения его позвоночника..
-  проводить  сравнение  клеток  организма  человека  и  делать  выводы  на  основе

сравнения;
- выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями.
-  находить  в учебной и научно-популярной литературе  информацию о заболеваниях

сердечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов.
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных

заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов.
-  проводить  биологические  исследования  и  делать  выводы  на  основе  полученных

результатов.
-классифицировать витамины.
-  проводить  биологические  исследования  и  делать  выводы  на  основе  полученных

результатов.
-  проводить  биологические  исследования  и  делать  выводы  на  основе  полученных

результатов.
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  строением  анализатора  и

выполняемой им функцией;
-  проводить  биологические  исследования  и  делать  выводы  на  основе  полученных

результатов.
- классифицировать типы и виды памяти.
- классифицировать железы в организме человека;
- устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной
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регуляции.
-  приводить  доказательства  (аргументировать)  взаимосвязи  человека  и  окружающей

среды,  зависимости  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды,  необходимости
защиты среды обитания человека.

Личностные результаты обучения
- Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;
- соблюдать правила поведения в природе;
-  понимание  основных  факторов,  определяющих  взаимоотношения  человека  и

природы;
- умение учащимися реализовывать теоретические познания напрактике;
- понимание учащимися ценности здорового и безопасного образажизни;
-  признаниеучащихсяценностижизнивовсехеѐпроявленияхинеобходимости

ответственного, бережного отношения к окружающейсреде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества;
готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-  понимание  значения  обучения  для  повседневной  жизни  и  осознанного  выбора

профессии;
- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые

знания;
- признание права каждого на собственное мнение;
- эмоционально-положительное отношение к сверстникам;
- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
- умение отстаивать свою точку зрения;
-  критичное  отношение  к  своим  поступкам,  осознание  ответственности  за  их

последствия;
- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами

как для доказательства, так
и для опровержения существующего мнения.
9класс
Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
- свойстваживого;
- методы исследованиябиологии;
- значение биологических знаний в современнойжизни.
- профессии, связанные сбиологией;
- уровни организации живойприроды
- состав, строение и функции органических веществ, входящих в составживого;
- представления о молекулярном уровне организации живого;
- особенности вирусов как неклеточных формжизни;
- основные методы изученияклетки;
- особенности строения клетки эукариот и прокариот;
- функции органоидовклетки;
- основные положения клеточнойтеории;
- химический составклетки.
- клеточный уровень организацииживого;
- строение клетки как структурной и функциональной единицыжизни;
- обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельностиклетки;
- рост, развитие и жизненный циклклеток;
- особенности митотического деления клетки.
- сущность биогенетического закона;
- мейоз; особенности индивидуального развития организмов;
- основные закономерности передачи наследственнойинформации;
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- закономерностиизменчивости;
- основные методы селекции растений, животных имикроорганизмов;
- особенности развития половыхклеток.
- критерии вида и его популяционнуюструктуру;
- экологические факторы и условия среды;
- основные положения теории эволюции Ч.Дарвина;
- движущие силыэволюции;
- пути достижения биологического прогресса.
- популяционно-видовой уровень организации живого;
- о развитии эволюционныхпредставлений;
- о синтетическую теориюэволюции;
- определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»;
- структуру разныхсообществ;
- процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой;
- основные гипотезы возникновения жизни наЗемле;
- особенности антропогенного воздействие набиосферу;
- основы рациональногоприродопользования;
- основные этапы развития жизни наЗемле.
- взаимосвязи живого и неживого вбиосфере;
- круговороты веществ вбиосфере;
- этапы эволюциибиосферы;
- экологическиекризисы;
- развитие представлений о происхождении жизни и современном состояниипроблемы;
- значение биологических наук в решении проблем рациональногоприродопользования,

защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения  экологического  качества
окружающейсреды.

Учащиеся должны уметь:
-  проводить  несложные  биологические  эксперименты  для  изучения  свойств

органических веществ и функций ферментов как биологическихкатализаторов.
-  использовать  методы биологической науки  и проводить несложные биологические

эксперименты для изучения клеток живыхорганизмов.
- описывать организменный уровень организацииживого;
- раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов;
- характеризовать оплодотворение и его биологическуюроль.
-  использовать  методы биологической науки  и проводить несложные биологические

эксперименты для изучения морфологического критериявидов;
-  выстраивать  цепи  и  сети  питания  для  разныхбиоценозов;  характеризовать  роли

продуцентов, консументов,редуцентов;
- характеризовать биосферный уровень организации живого;
- рассказывать о средообразующей деятельностиорганизмов;
- приводить доказательстваэволюции;
-  демонстрировать  знание  основ  экологической грамотности:  оценивать  последствия

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  отношениюк  живой
природе,  здоровью  своему  и  окружающих;  осознавать  необходимость  действий  по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений иживотных.

Метапредметные результаты:
Учащиеся должны уметь:
- определять понятия, формируемые в процессе изучениятемы;
- классифицировать и самостоятельно выбирать критерии дляклассификации;
-  самостоятельно  формулировать  проблемы  исследования  и  составлять  поэтапную

структуру будущего самостоятельногоисследования;
- при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы
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действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований  и  соотносить  свои  действия  с
планируемымирезультатами;

- формулировать выводы;
- устанавливать причинно-следственные связи между событиями,явлениями;
- применять модели и схемы для решения учебных и познавательныхзадач;
-  владеть  приемами  смыслового  чтения,  составлять  тезисы  и  план-конспекты  по

результатамчтения;
-  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителеми

сверстниками;
-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  при  подготовке

сообщений, мультимедийныхпрезентаций;
- демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневнойжизни.
Личностные результаты обучения
- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическуюнауку;
-  осознание  учащимися,  какие  последствия  для  окружающей  среды  может  иметь

разрушительная  деятельность  человека  и  проявлять  готовность  к  самостоятельным
поступкам и действиям на благоприроды;

- умение реализовывать теоретические познания в повседневнойжизни;
-  понимание  значение  обучения  для  повседневной  жизни  и  осознанного  выбора

профессии;
- признание право каждого на собственноемнение;
- умение отстаивать свою точкузрения;
- критичное отношение к своим поступкам, нести ответственность за ихпоследствия.
Содержание учебного предмета «Биология»,  5 класс
Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс (35ч, 1 ч в неделю)
Введение (6 ч)
Биология  —  наука  о  живой  природе.  Методы  исследования  в  биологии.  Царства

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы
и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, еѐ охрана.

Лабораторные и практические работы
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника

наблюдений.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч)
Устройство  увеличительных  приборов  (лупа,  световой  микроскоп).  Клетка  и  еѐ

строение:  оболочка,  цитоплазма,  ядро,  вакуоли,  пластиды.  Жизнедеятельность  клетки:
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие
«ткань».

Демонстрация
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток

растения с помощью лупы.
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.

Приготовление  препаратов  и  рассматривание  под  микроскопом  пластид  в  клетках  листа
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в
клетках листа элодеи.

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных
тканей.

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч)
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Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч)
Грибы.  Общая  характеристика  грибов,  их  строение  и  жизнедеятельность.

Шляпочныегрибы.Съедобныеиядовитыегрибы.Правиласборасъедобныхгрибовиих  охрана.
Профилактика  отравления  грибами.  Дрожжи,  плесневые  грибы.  Грибы-паразиты.  Роль
грибов в природе и жизни человека.

Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина,

головня, спорынья).
Лабораторные и практические работы Строение плодовых тел шляпочных грибов.

Строение плесневого гриба мукора.
Строение дрожжей.
Раздел 4. Царство Растения (9ч)
Растения.  Ботаника  —  наука  о  растениях.  Методы  изучения  растений.  Общая

характеристика  растительного  царства.  Многообразие  растений,  их  связь  со  средой
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи,
хвощи,  плауны,  папоротники,  голосеменные,  цветковые).  Водоросли.  Многообразие
водорослей.  Среда  обитания  водорослей.  Строение  одноклеточных  и  многоклеточных
водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники,
их строение,  разнообразие,  среда  обитания.  Значение  в  природе  и  жизни человека.  Мхи.
Многообразие  мхов.  Среда  обитания.  Строение  мхов,  их  значение.  Папоротники,  хвощи,
плауны,  их  строение,  многообразие,  среда  обитания,  роль  в  природе  и  жизни  человека,
охрана.  Голосеменные,  их  строение  и  разнообразие.  Среда  обитания.  Распространение
голосеменных, значение в природе и жизни человека,  их охрана. Цветковые растения,  их
строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека.
Происхождение растений. Основные этапы развития растительногомира.

Демонстрация
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы
Строение  зелѐных  водорослей.  Строение  мха  (на  местных  видах).  Строение

спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника.
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)
Резервное время - 3 часа.
Формы  организации  учебных  занятий:  урок,  практическая  работа,  лабораторная

работа, экскурсия
Основные  виды  деятельности:  наблюдение  за  демонстрациями  учителя,  работа  с

учебником, приготовление микропрепаратов
РАЗДЕЛ1
6 класс
Биология. Многообразие покрытосеменных растений.
(35 ч, 1 ч в неделю )
Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов)
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и
развитие  побега.  Внешнее  строение  листа.  Клеточное  строение  листа.  Видоизменения
листьев.  Строение  стебля.  Многообразие  стеблей.  Видоизменения  побегов.  Цветок  и  его
строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян

Демонстрация внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и
генеративной)  и  расположения  их  на  стебле.  Строение  листа.  Макро-  и  микростроение
стебля.  Различе  виды  соцветий.  Сухие  и  сочные  плоды.  Лабораторные  и  практические
работы

Строение  семян  двудольных  и  однодольных  растений.  Виды  корней.  Стержневая  и
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мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски.
Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева.
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строения цветка. Различные

виды соцветий.
Многообразие сухих и сочных плодов.
РАЗДЕЛ 2
Жизнь растений (10 часов)
Основные  процессы  жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  рост,

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание
растений.  Испарение  воды.  Листопад.  Передвижение  воды  и  питательных  веществ  в
растении.  Прорастание  семян.  Способы  размножения  растений.  Размножение  споровых
растений.  Размножение  голосеменных  растений.  Половое  и  бесполое  (вегетативное)
размножение покрытосеменныхрастений.

Демонстрацияопыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания
семян; питания проростков запасными веществами семени; получения вытяжки хлорофилла;
поглощение  растениями  углекислого  газа  и  выделение  кислорода  на  свету,  образование
крахмала;  дыхание  растений;  испарение  воды  листьями;  передвижение  органических
веществ по лубу.

•Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение

комнатных растений.
Определение всхожести семян растений и их посев
•Экскурсия. Зимние явления в жизни растений.
РАЗДЕЛ 3
Классификация растений (6 часов)
Основные  систематические  категории:  вид,  род,  семейство,  класс,  отдел,  царство.

Знакомство  с  классификацией  цветковых  растений.  Класс  Двудольные  растения.
Морфологическая  характеристика  3-4  семейств  с  учетом  местных  условий.  Класс
Однодольные растения.  Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие
сельскохозяйственные  растения,  биологические  основы  их  выращивания  и
народнохозяйственное  значение.  (Выбор  объектов  зависит  от  специализации
растениеводства в каждой конкретной местности.)

Демонстрация живые и гербарные растения, районированные сорта
важнейших сельскохозяйственных растений.

Лабораторные и практические работы  Выявление  признаков  семейства  по
внешнему строению растений.

•Экскурсия.  Ознакомление  с  выращиванием  растений  в  защищенном
грунте.•Лабораторные и практические работы

Строение  семян  двудольных  и  однодольных  растений.  Виды  корней.  Стержневая  и
мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски.

Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева.
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строения цветка. Различные

виды соцветий.
Многообразие сухих и сочных плодов.
РАЗДЕЛ 4
Природные сообщества (3 часа)
Взаимосвязь  растений  с  другими  организмами.  Симбиоз.  Паразитизм.  Растительные

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ.  Влияние деятельности
человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.

Экскурсия.  Природное  сообщество  и  человек.  Фенологические   наблюдения   за
весенними явлениями в природныхсообществах.

Резерв времени - 2 ч.
7 класс
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«Животные» (70 часов, 2часа в неделю)
Введение. (2 часа)
Общие  сведения  о  животном  мире.  История  развития  зоологии.  Методы  изучения

животных.  Наука  зоология  и  ее  структура.  Сходство  и  различия  животных  и  растений.
Систематика животных.

Раздел1
Простейшие   (2ч)
Простейшие.  Многообразие,  среда  и  места  обитания.  Образ  жизни  и  поведение.

Биологические  и   экологические  особенности.  Значение  в  природе  и  жизни  человека.
Колониальныеорганизмы.

Демонстрация живые инфузории, микропрепараты простейших.
Раздел 2  .
Многоклеточные животные. (32часа ) Беспозвоночныеживотные.
Тип  Губки.  Многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни.  Биологические  и

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип Кишечнополостные; многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и

экологические особенности. Значение в  природе  и  жизни человека.  Исчезающие,  редкие и
охраняемыевиды.

Демонстрация  микропрепарат  пресноводной  гидры.  Образцы  кораллов,   влажный
препарат медузы. Видеофильм.

Типы        Плоские, Круглые, Кольчатые черви.  Многообразие,
среда и места обитания. Образ жизни     и поведение.       Биологические и
экологические особенности. Значение в природе и жизничеловека.

∙Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых червей.
Тип  Моллюски.  Многообразие,  среда  обитания,  образ   жизни   и   поведение.

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизничеловека.
Демонстрация многообразие моллюсков и их раковин.
Тип  Иглокожие:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение.

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизничеловека.
Демонстрацияморские звезды и другие иглокожие, видеофильм.
Тип  Членистоногие.  Класс  Ракообразные.   Многообразие.  Среда обитания,  образ

жизни и поведение.  Биологические  и   экологические   особенности. Значение в природе и
жизничеловека.

Лабораторные и практические работы Знакомство с разнообразием ракообразных.
Класс  Паукообразные;  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение.

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Класс  Насекомые;  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение.

Биологические   иэкологические особенности. Значение в природе
и жизничеловека.

∙Лабораторные и практические работы Изучение представителей отрядов насекомых.
Тип  Хордовые.  Класс  Ланцетники.  Позвоночные  животные.  Надкласс  Рыбы.

многообразие:(круглоротые, хрящевые, костные);  среда  обитания,  образ
жизни, поведение.   Биологические   и  экологические   особенности.      Значение       в
природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемыевиды.

∙Лабораторные и практические работы
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
Класс  Земноводные:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение.

Биологические   и  экологические   особенности.     Значение в  природе  и
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемыевиды.

Класс  Пресмыкающиеся:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение.
Биологические  и  экологические  особенности.  Значение  в  природе  и  жизни  человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Класс Птицы: многообразие, среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и
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экологические особенности. Значение  в  природе  и  жизни человека. Исчезающие,  редкие и
охраняемыевиды.

∙Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения птиц.
∙Экскурсия
Изучение многообразия птиц.
Класс  Млекопитающие:  важнейшие  представители  отрядов  млекопитающих,  среда

обитания, образ жизни и поведение: биологические и экологические особенности. Значение в
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.

Демонстрация Видеофильм.
Раздел 3  .
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. (12 часов)
Покровы тела.  Опорно-двигательная   система   и способы  передвижения.   Полости

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен  веществ  и  превращение
энергии.   Кровеносная   система.   Кровь.   Органы  выделения.   Органы чувств,  нервная
система,  инстинкт,  рефлекс.  Регуляция  деятельности  организма.  Органы  размножения,
продлениярода.

Демонстрация  влажные  препараты,  скелеты,  модели  и  муляжи.  Лабораторные  и
практические работы

Изучение особенностей различных покровов тела.
Раздел 4.
Индивидуальное развитие животных. (3 часа)
Продление  рода.  Органы  размножения.  Способы  размножения  животных.

Оплодотворение.  Развитие  с  превращением  и  без  превращения.  Периодизация  и
продолжительность жизни животных.

∙Лабораторные и практические работы
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.
Раздел 5.
Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (3 часа) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические,эмбриологические,

палеонтологические.
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и

разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности
размещения животных.

Демонстрация Палеонтологические доказательства эволюции.
Раздел 6  .
Биоценозы. (4 часа)
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный

пункт).  Факторы  среды  и  их  влияние  на  биоценозы.  Цепи  питания,  поток  энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.

∙Экскурсии
Изучениевзаимосвязи животных  с  другими  компонентами  биоценоза.

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизниживотных.
Раздел 7.
Животный  мир  и  хозяйственная  деятельность  человека.(5  часов)  Влияние

деятельности человека на животных. Промысел животных..
Одомашнивание.  Разведение,  основы  содержания  и  селекции  сельскохозяйственных

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории.
Красная книга. Рациональное использование животных.

∙Экскурсия
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. Резервное время -7

часов.
8 класс
Биология. Человек. (70 часов, 2ч в неделю )
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Раздел 1.Введение. Науки, изучающие организм человека( 2ч )
Науки,  изучающие организм человека:  анатомия,  физиология,  психология и гигиена.

Их становление и методы исследования.
РАЗДЕЛ 2
Происхождение человека (3 часа)
Место  человека  в  систематике.  Доказательства  животного  происхождения  человека.

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее.
Человеческие расы. Человек как вид.

Демонстрация  Модель  «Происхождение  человека».  Моделей  остатков  древней
культуры человека.

РАЗДЕЛ 3
Строение организма ( 4ч)
Общий  обзор  организма  человека.  Уровни  организации.  Структура  тела.  Органы  и

системы  органов.  Клеточное  строение  организма.  Ткани.  Внешняя  и  внутренняя  среда
организма.  Строение  и  функции  клетки.  Роль  ядра  в  передаче  наследственных  свойств
организма.  Органоиды  клетки.  Деление.  Жизненные  процессы  клетки:  обмен  веществ,
биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост
и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.

Ткани.  Образование  тканей.  Эпителиальные,  соединительные,  мышечные,  нервная
ткани.  Строение  и  функция  нейрона.  Синапс.  Рефлекторная  регуляция  органов  и  систем
организма.  Центральная  и  периферическая  части  нервной  системы.  Спинной  и  головной
мозг.  Нервы и нервные узлы.  Рефлекс  и  рефлекторная  дуга.  Нейронные цепи.  Процессы
возбуждения  и  торможения,  их  значение.  Чувствительные,  вставочные и исполнительные
нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.

Демонстрация
Разложения  пероксида  водорода  ферментом  каталазой.  Лабораторные  и

практическиеработы
Рассматривание  клеток  и  тканей  в  оптический  микроскоп.  Микропрепараты клетки,

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
Самонаблюдение  мигательного  рефлекса  и  условия  его  проявления  и  торможения.

Коленный рефлекс и др.
Раздел 4
Опорно-двигательная система (7 часов)
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро - и микростроение,

типы  костей.  Скелет  человека,  его  приспособление  к  прямохождению,  трудовой
деятельности.  Изменения,  связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей:
неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий.

Обзор  мышц  человеческого  тела.  Мышцы-антагонисты  и  синергисты.  Работа
скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при
тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения.

Динамическая  и  статическая  работа.  Причины  нарушения  осанки  и  развития
плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах,
переломах костей и вывихах суставов.

Демонстрация  Скелет  и  муляжи  торса  человека,  черепа,  костей  конечностей,
позвонков. Распилы костей. Приемы первой помощи при травмах.

■ Лабораторные и практические работы Микроскопическое строениекости.
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при

статической и динамической работе.
Выявление нарушений осанки.
Выявление плоскостопия (выполняется дома).
Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки.
Раздел 5
Внутренняя среда организма (3 часа)
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Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие.
Гомеостаз.  Состав  крови:  плазма  и  форменные  элементы  (тромбоциты,  эритроциты,
лейкоциты).  Функции  клеток  крови.  Свертывание  крови.  Роль  кальция  и  витамина  K  в
свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер
и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет.

Иммунитет  клеточный  и  гуморальный.  Иммунная  система.  Роль  лимфоцитов  в
иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота
инфекции.  Возбудители  и  переносчики  болезни.  Бацилло-  и  вирусоносители.  Течение
инфекционных  болезней.  Профилактика.  Иммунология  на  службе  здоровья:  вакцины  и
лечебные сыворотки.  Естественный и искусственный иммунитет.  Активный и  пассивный
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор.

Пересадка органов и тканей.
■ Лабораторные и практическиеработы
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.
Раздел 6
Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов)
Органы  кровеносной  и  лимфатической  систем,  их  роль  в  организме.  Строение

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца.
Автоматизм  сердца.  Движение  крови  по  сосудам.  Регуляция  кровоснабжения  органов.
Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы.

Доврачебная  помощь  при  заболевании  сердца  и  сосудов.  Первая  помощь  при
кровотечениях.

Демонстрация  Модели  сердца  и  торса  человека.  Приемы  измерения  артериального
давления по методу Короткова. Приемов остановки кровотечений.

■ Лабораторные и практическиеработы
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при

перетяжках,  затрудняющих  кровообращение.  Определение  скорости  кровотока  в  сосудах
ногтевого  ложа.  Опыты,  выясняющие  природу  пульса.  Функциональная  проба:  реакция
сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.

Раздел 7
Дыхание (4 часа)
Значение  дыхания.  Строение  и  функции  органов  дыхания.  Голосообразование.

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых
пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха
и  выдоха.  Нервная  и  гуморальная  регуляция  дыхания.  Охрана  воздушной  среды.
Функциональные возможности  дыхательной системы как показатель  здоровья:  жизненная
емкость легких.

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и
рак  легких.  Первая  помощь  утопающему,  при  удушении  и  заваливании  землей,
электротравме.  Клиническая и биологическая смерть.  Искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.

Демонстрация Модель гортани. Модель поясняющей механизм вдоха и выдоха.
Приемы  определения  проходимости  носовых  ходов  у  маленьких  детей;  роли

резонаторов,  усиливающих  звук  Опыт  по  обнаружению  углекислого  газа  в  выдыхаемом
воздухе.

Измерения жизненной емкости легких. Приемы искусственногодыхания.
■ Лабораторные и практическиеработы
Измерение  обхвата  грудной  клетки  в  состоянии  вдоха  и  выдоха.  Функциональные

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Раздел 8
Пищеварение (6 часов)
Пищевые  продукты  и  питательные  вещества,  их  роль  в  обмене  веществ.  Значение

287



пищеварения.  Строение  и  функции  пищеварительной  системы:  пищеварительный  канал,
пищеварительные  железы.  Пищеварение  в  различных  отделах  пищеварительного  тракта.
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их
профилактика.  Гигиена  органов  пищеварения.  Предупреждение  желудочно-кишечных
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.

Демонстрация Торс человека.
■ Лабораторные и практические работы Действие ферментов слюны накрахмал.
Самонаблюдения:  определение  положения  слюнных  желез;  движение  гортани  при

глотании.
Раздел 9
Обмен веществ и энергии (3 часа)
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и

энергетический  обмен.  Обмен  белков,  жиров,  углеводов,  воды  и  минеральных  солей.
Заменимые  и  незаменимые  аминокислоты,  микро-  и  макроэлементы.  Роль  ферментов  в
обмене  веществ.  Витамины.  Энерготраты  человека  и  пищевой  рацион.  Нормы  и  режим
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.

■ Лабораторные  и  практическиеработыУстановление  зависимости  между
нагрузкой  и  уровнем  энергетического  обмена  по  результатам  функциональной  пробы  с
задержкой дыхания до и после нагрузки.

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.
Раздел10
Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение (4 часа)
Наружные покровы тела человека.  Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль

кожи в обменных процессах,  рецепторы кожи, участие в теплорегуляции.  Уход за кожей,
ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви.

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и
лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма.

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь
при тепловом и солнечном ударе.  Значение органов выделения в поддержании гомеостаза
внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции.
Строение  и  работа  почек.  Нефроны.  Первичная  и  конечная  моча.  Заболевания  органов
выделительной системы и их предупреждение.

Демонстрация
Рельефная  таблица  «Строение  кожи».  Модель  почки.  Рельефная  таблица  «  Органы

выделения».
■ Лабораторные и практическиеработы.
Самонаблюдения:  рассмотрение  под лупой  тыльной и ладонной поверхности  кисти;

определение  типа  кожи  с  помощью  бумажной  салфетки;  определение  совместимости
шампуня с особенностями местной воды.

Раздел 11
Нервная система (5 часов)
Значение нервной системы. Мозг и психика.  Строение нервной системы: спинной и

головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая.
Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого,
среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры
больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-
синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли
больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы нервной
системы.  Симпатический  и  парасимпатический  подотделы  автономной  нервной  системы,
ихвзаимодействие.

Демонстрация
Модель головного мозга человека.
■ Лабораторныеработы
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Пальценосовая проба и особенности движений,  связанных с функциями мозжечка и
среднего мозга.

Рефлексы продолговатого  и  среднего  мозга.  Штриховое  раздражение  кожи — тест,
определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной
нервной системы при раздражении.

Раздел 12
Анализаторы. Органы чувств (5 часов)
Анализаторы  и  органы  чувств.  Значение  анализаторов.  Достоверность  получаемой

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз.
Ход лучей  через  прозрачную среду глаза.  Строение  и  функции сетчатки.  Корковая часть
зрительного анализатора.  Бинокулярное зрение.  Гигиена зрения.  Предупреждение глазных
болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости.

Коррекция  зрения.  Слуховой  анализатор.  Значение  слуха.  Строение  и  функции
наружного,среднего  и  внутреннего  уха.  Рецепторы  слуха.  Корковая  часть  слухового
анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение.

Органы  равновесия,  кожно-мышечной  чувствительности,  обоняния  и  вкуса.  Их
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.

Демонстрация
Модели глаза и уха.  Опыты, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика,

палочек и колбочек.
Лабораторные и практическиеработы
Опыты  ,выявляющие  иллюзии,  связанные  с  бинокулярным  зрением,  а  также

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.
Обнаружение слепого пятна. Определение остроты слуха.
Раздел 13
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.

М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные
рефлексы.  Безусловное  и  условное  торможение.  Закон  взаимной  индукции  возбуждения-
торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.
Приобретенные  программы  поведения:  условные  рефлексы,  рассудочная  деятельность,
динамический стереотип.

Биологические  ритмы.  Сон и бодрствование.  Стадии  сна.  Сновидения.  Особенности
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность.

Потребности  людей  и  животных.  Речь  как  средство  общения  и  как  средство
организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших
психических функций. Осознанные действия и интуиция.

Познавательные  процессы:  ощущение,  восприятие,  представления,  память,
воображение, мышление.

Волевые  действия,  побудительная  и  тормозная  функции  воли.  Внушаемость  и
негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные
отношения  (чувства).  Внимание.  Физиологические основы внимания,  виды внимания,  его
основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие
наблюдательности и мышления.

Демонстрация  Безусловные  и  условные  рефлексы  человека  по  методу  речевого
подкрепления;  двойственных  изображений,  иллюзий  установки;  выполнение  тестов  на
наблюдательность  и  внимание,  логическую  и  механическую  память,  консерватизм
мышления и пр.

■ Лабораторные и практическиеработы
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки

нового динамического стереотипа.
Изменение  числа  колебаний  образа  усеченной  пирамиды  при  непроизвольном,
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произвольном внимании и при активной работе с объектом.
Раздел 14
Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа)
Железы  внешней,  внутренней  и  смешанной  секреции.  Свойства  гормонов.

Взаимодействие  нервной  и  гуморальной  регуляции.  Промежуточный  мозг  и  органы
эндокринной  системы.  Гормоны  гипофиза  и  щитовидной  железы,  их  влияние  на  рост  и
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы.
Причины сахарного диабета.Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа
местоположения гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с надпочечниками.

РАЗДЕЛ 15
Индивидуальное развитие организма (5 часов)
Жизненные  циклы  организмов.  Бесполое  и  половое  размножение.  Преимущества

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки.
Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка.Менструации и поллюции.
Образование  и  развитие  зародыша:  овуляция,  оплодотворение  яйцеклетки,  укрепление
зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность ироды.

Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние
наркогенных  веществ  (табака,  алкоголя,  наркотиков)  на  развитие  и  здоровье  человека.
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем:
СПИД, сифилис и др. Их профилактика.

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним.
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов
и абортов.

Индивид  и  личность.  Темперамент  и  характер.  Самопознание,  общественный  образ
жизни,  межличностные  отношения.  Стадии  вхождения  личности  в  группу.  Интересы,
склонности, способности. Выбор жизненного пути.

Демонстрация
Тесты, определяющих типы темпераментов. Резервное время — 6 ч.
9 класс
Биология. Введение в общую биологию (70 часов, 2 часа в неделю) Введение (3

часа)
Биология  наука  о  живой  природе.  Значение  биологических  знаний  в  современной

жизни.  Профессии,  связанные  с  биологией.  Методы  исследования  биологии.  Понятие
«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни
организации живой природы.

Демонстрацияи
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки.
Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и

функции  органических  веществ,  входящих  в  состав  живого:  углеводы,  липиды,  белки,
нуклеиновые  кислоты,  АТФ  и  другие  органические  соединения.  Биологические
катализаторы. Вирусы.

Демонстрация
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам

органических веществ.
Лабораторные и практические работы
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов)
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная

и  функциональная  единица  жизни.  Методы  изучения  клетки.  Основные  положения
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки.

Функции  органоидов  клетки.  Прокариоты,  эукариоты.  Хромосомный  набор  клетки.
Обмен  веществ  и  превращение  энергии  —  основа  жизнедеятельности  клетки.
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Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и
жизненный  цикл  клеток.  Общие  понятия  о  делении  клетки  (митоз,  мейоз).  Автотрофы,
гетеротрофы.

Демонстрация.
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью
ферментов, содержащихся в живых клетках.

Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)
Бесполое  и  половое  размножение  организмов.  Половые  клетки.  Оплодотворение.

Индивидуальное  развитие  организмов.  Биогенетический  закон.  Основные закономерности
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни.

Закономерности изменчивости.
Демонстрация
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.
Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости организмов.
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)
Вид,  его  критерии.  Структура  вида.  Происхождение  видов.  Развитие  эволюционных

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и
естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность,
изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный  отбор.  Приспособленность  и  ее
относительность.  Искусственный отбор. Селекция.  Образование видов — микроэволюция.
Макроэволюция.

Демонстрация
Гербарии,  коллекции,  модели,  муляжи  растений  и  животных.  Живые  растения  и

животные.  Гербарии  и  коллекции,  иллюстрирующие  изменчивость,  наследственность,
приспособленность, результаты искусственного отбора.

Лабораторные и практические  работы  Изучение  морфологического  критерия  вида.
Экскурсии

Причины многообразия видов в природе.
Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)
Биоценоз.  Экосистема.  Биогеоценоз.  Взаимосвязь  популяций  в  биогеоценозе.  Цепи

питания.  Обмен  веществ,  поток  и  превращение  энергии  в  биогеоценозе.  Искусственные
биоценозы. Экологическая сукцессия.

Демонстрация
Коллекции,  иллюстрирующие  экологические  взаимосвязи  в  биогеоценозах.  Модели

экосистем.
Экскурсии
Биогеоценоз.
Раздел 6.Биосферный уровень (11 часов)
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.
Возникновение  и  развитие  жизни.  Взгляды,  гипотезы  и  теории  о  происхождении

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.
Демонстрация
Модели-аппликации  «Биосфера  и  человек».  Окаменелости,  отпечатки,  скелеты

позвоночных животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
Экскурсии
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В краеведческий музей или на геологическое обнажение. Резерв времени — 5 часов.

Тематическое планирование, 5 класс
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов

1 Введение 6
2 Клеточное строение организмов 10
3 Царство Бактерии 2
4 Царство Грибы 5
5 Царство Растения 9

Резерв. 3
Итого. 35

Тематическое планирование, 6 класс
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов

1 Строение и многообразие покрытосеменных 
растений.

14

2 Жизнь растений. 10
3 Классификация растений. 6
4 Природные сообщества. 3

Резерв. 2
Итого. 35

Тематическое планирование, 7 класс
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов

1 Введение. Общие сведения о животном мире. 2
2 Простейшие 2
3 Многоклеточные животные. 32
4 Эволюция строения и функций органов и их систем

у животных.
12

5 Индивидуальное развитие животных. 3
6 Развитие  и  закономерности  размещения  животных

на Земле.
3

7 Биоценозы. 4
8 Животный  мир  и  хозяйственная  деятельность

человека.
5

Резерв. 7
Итого. 70

Тематическое планирование, 8 класс
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов

1 Введение 2
2 Происхождение человека 3
3 Строение организма 4
4 Опорно-двигательная система. 7
5 Внутренняя среда организма. 3
6 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма.
6

7 Дыхание. 4
8 Пищеварение. 6
9 Обмен веществ и энергии. 3
10 Покровные органы. Теплорегуляция. 

Выделение.
4

11 Нервная система. 5
12 Анализаторы. Органы чувств. 5
13 Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика.
5
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14 Железы внутренней секреции (эндокринная 
система).

2

15 Индивидуальное развитие организма. 5
Резерв 6
Итого 70

Тематическое планирование, 9 класс
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов

1 Введение. 3
2 Молекулярный уровень. 10
3 Клеточный уровень. 14
4 Организменный уровень. 13
5 Популяционно-видовой уровень. 8
6 Экосистемный уровень. 6
7 Биосферный уровень. 11

Резерв 5
Итого 70

2.2.14. Физика
Планируемые результаты:

Личностные результаты

1. Патриотическое воспитание:
 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки;
 ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.
2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
 готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических

проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
 осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.
3. Эстетическое воспитание:
 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности.
4. Ценности научного познания:
 Осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира,

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;
 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.
5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 
электрическими тепловым оборудованием в домашних условиях;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека.
6. Трудовое воспитание:
 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 
физических знаний;

 интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.
7. Экологическое воспитание:
 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды;
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 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.
8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
 потребность  во  взаимодействии  при  выполнении  исследований  и  проектов

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;
 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;
 потребность  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать  идеи,

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;
 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;
 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;
 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики,

в том числе с использованием физических знаний;
 оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий.

Метапредметные результаты

Познавательные УУД

1. Базовые логические действия:
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов(явлений);
 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения;
 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
 выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  физических  явлений  и

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение

нескольких  вариантов  решения,  выбор  наиболее  подходящего  с  учётом  самостоятельно
выделенных критериев)

2. Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 проводить по самостоятельно составленному плану опыт,  несложный физический

эксперимент, небольшое исследование физического явления;
 оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе

исследования или эксперимента;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого

наблюдения, опыта, исследования;
 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  физических  процессов,  а  также

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
3. Работа с информацией:
 применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
 анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию  различных

видов и форм представления;
 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями

Коммуникативные УУД
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1. Общение:
 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов

задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на
решение задачи и поддержание благожелательности общения;
 сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,

обнаруживать различие и сходство позиций;
 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
 публично  представлять  результаты  выполненного  физического  опыта

(эксперимента, исследования, проекта)

2. Совместная деятельность (сотрудничество):
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной физической проблемы;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  действия  по  её

достижению:  распределять  роли,  обсуждать  процессы и результаты совместной работы;
обобщать мнения нескольких людей;
 выполнять  свою  часть  работы,  достигая  качественного  результата  по  своему

направлению и координируя свои действия с другими членами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно

сформулированным участниками взаимодействия.

Регулятивные УУД

1. Самоорганизация:
 Выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях,  требующих для решения

физических знаний;
 ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,

принятие решения в группе,  принятие решений группой);
 самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  физической  задачи  или  плана

исследования  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
 делать выбор и брать ответственность за решение.
2. Самоконтроль(рефлексия):
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретённому опыту;
 вносить  коррективы в деятельность  (в  том числе  в  ход выполнения  физического

исследования  или  проекта)  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям.
3. Эмоциональный интеллект:
 ставить  себя  на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.
4. Принятие себя и других:
 Признавать  своё  право  на  ошибку  при  решении  физических  задач  или  в

утверждениях на научные темы и такое же право другого.

Предметные результаты должны отражать сформированность у обучающихся умений:

 использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент,
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модель,  гипотеза;  единицы  физических  величин;  атом,  молекула,  агрегатные  состояния
вещества  (твёрдое,  жидкое,  газообразное);  механическое  движение  (равномерное,
неравномерное,  прямолинейное),  траектория,  равнодействующая  сил,  деформация
(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;
 различать  явления  (диффузия;  тепловое  движение  частиц  вещества;  равномерное

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел
с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами;
атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том

числе  физические  явления  в  природе:  примеры  движения  с  различными  скоростями  в
живой  и  неживой  природе;  действие  силы  трения  в  природе  и  технике;  влияние
атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека;  при
этом  переводить  практическую  задачу  в  учебную,  выделять  существенные
свойства/признаки физических явлений;
 описывать  изученные  свойства  тел  и  физические  явления,  используя  физические

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила
упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа),
выталкивающая  сила,  механическая  работа,  мощность,  плечо  силы,  момент  силы,
коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия);при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения
и  единицы  физических  величин,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую
величину с  другими величинами,  строить  графики изученных зависимостей  физических
величин;
 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила

сложения сил (вдоль одной прямой),
 закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  правило  равновесия  рычага  (блока),

«золотое правило» механики,  закон сохранения  механической энергии;  при этом давать
словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение;
 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи,
строить  объяснение  из  1—2  логических  шагов  с  опорой  на  1—2  изученных  свойства
физических явлений, физических закона или закономерности;
 решать  расчётные  задачи  в  1—2  действия,  используя  законы  и  формулы,

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие,  подставлять  физические  величины  в  формулы  и  проводить  расчёты,  находить
справочные  данные,  необходимые  для  решения  задач,  оценивать  реалистичность
полученной физической величины;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в

описании  исследования  выделять  проверяемое  предположение  (гипотезу),  различать  и
интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по
его результатам;
 проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:

формулировать  проверяемые  предположения,  собирать  установку  из  предложенного
оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;
 выполнять  прямые  измерения  расстояния,  времени,  массы  тела,  объёма,  силы  и

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов;
 записывать  показания  приборов  с  учётом  заданной  абсолютной  погрешности

измерений;
 проводить  исследование  зависимости  одной  физической  величины  от  другой  с

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от
времени  движения  тела;  силы  трения  скольжения  отвеса  тела,  качества  обработки
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поверхностей  тел  и  зависимости  силы  трения  от  площади  соприкосновения  тел;  силы
упругости  от  удлинения  пружины;  выталкивающей  силы от  объёма  погружённой  части
тела  и  от  плотности  жидкости,  её  не  зависимости  от  плотности  тела,  от  глубины,  на
которую погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков);
 участвовать  в  планировании  учебного  исследования,  собирать  установку  и

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы
по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости

и  твёрдого  тела;  сила  трения  скольжения;  давление  воздуха;  выталкивающая  сила,
действующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых
механизмов),  следуя  предложенной  инструкции:  при  выполнении  измерений  собирать
экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;
 соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  лабораторным

оборудованием;
 указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр,

динамометр,  сообщающиеся сосуды, барометр,  рычаг,  подвижный и неподвижный блок,
наклонная плоскость;
 характеризовать принципы действия из ученных приборов и технических устройств

с  опорой  на  их  описания  (в  том  числе:  подшипники,  устройство  водопровода,
гидравлический  пресс,  манометр,  высотомер,  поршневой  насос,  ареометр),  используя
знания  о  свойствах  физических  явлений  и  необходимые  физические  законы  и
закономерности;
 приводить  примеры  /  находить  информацию  о  примерах  практического

использования физических знаний в  повседневной жизни для обеспечения безопасности
при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 осуществлять  отбор  источников  информации  в  сети  Интернет  в  соответствии  с

заданным  поисковым  запросом,  на  основе  имеющихся  знаний  и  путём  сравнения
различных  источников  выделять  информацию,  которая  является  противоречивой  или
может быть недостоверной;
 использовать  при  выполнении  учебных  заданий  научно-популярную  литературу

физического  содержания,  справочные  материалы,  ресурсы  сети  Интернет;  владеть
приёмами  конспектирования  текста,  преобразования  информации  из  одной  знаковой
системы в другую;
 создавать  собственные  краткие  письменные  и  устные  сообщениянаоснове2—

3источниковинформациифизическогосодержания,  в  том  числе  публично  делать  краткие
сообщения  о  результатах  проектов  или  учебных  исследований;  при  этом  грамотно
использовать  изученный понятийный аппарат  курса  физики,  сопровождать  выступление
презентацией;
 при  выполнении  учебных  проектов  и  исследований  распределять  обязанности  в

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий,
адекватно  оценивать  собственный  вклад  в  деятельность  группы;  выстраивать
коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.

7 класс
Содержание тем учебного курса

Тема:«Введение» (4 ч.) 
Физика  –  наука  о  природе.  Физические  явления.  Физические  свойства  тел.

Наблюдение и описание физических величин: длины, времени, температуры. Физические
приборы. международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и
техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 
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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; определять цену деления шкалы прибора
с учетом погрешности измерения; 

- понимание  роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на
технический и социальный прогресс. 

Тема: «Первоначальные сведения о строении вещества» (6ч.) 
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. 

Фронтальная лабораторная работа.
2. «Определение размеров малых тел». 

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). 

Тема:«Взаимодействие 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. Сила трения. 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. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Фронтальные

лабораторные работы. 
3. «Измерение массы тела на рычажных весах» 
4. «Измерение объема твердого тела»  
5. «Определение плотности  твердого тела» 
6. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 
7. «Измерение  силы трения с помощью динамометра» Контрольная работа №1 

по теме: «Механическое движение. Масса. Плотность вещества» Контрольная 
работа №2 по теме: «Вес тела. Графическое изображение сил. Силы. 
Равнодействующая сил» 
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,  объем,

плотность  тела,  равнодействующая  двух  сил,  действующих на  тело и  направленных в
одну сторону и в противоположные стороны;      

- владение  экспериментальными  методами  исследования  зависимости:  пройденного
пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его
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массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей
тело к поверхности (нормального давления); 

- понимание  смысла  основных  физических  законов:  законов  всемирного  тяготения,
закон Гука; 

- владение  способами  выполнения  расчетов  при  нахождении:  скорости  (средней
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы
упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой  ела,
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести
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). 
Тема:«Давление твердых тел, жидкостей и газов» (21ч.)   
Давление. Давление твердых тел. Давление газов. Объяснение давление газа на основе

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон
Паскаля.  Сообщающиеся  сосуды.  Атмосферное  давление.  Методы  измерения
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 
Закон Архимедова. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы.
8. «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость

тело» 
9. «Выяснение условий плавания тела в жидкости» Зачет (Контрольная работа

№3) по теме: «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 
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 Земли,
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 находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой  ела,
скорости со временем и путем,  плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести
весом тела;  
- умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (быт,  экология,
охрана окружающей среды). 

Тема: «Работа и мощность. Энергия» (13 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. 
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Превращение  энергии. 
Фронтальные лабораторные работы.

10. «Выяснение  условия равновесия рычага» 
11. «Измерение  КПД  при  подъеме  тела  по  наклонной  плоскости»  Зачет

(Контрольная работа №4) по теме: «Работа. Мощность, энергия» 
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  сил,  КПД,  потенциальной  и
кинетической энергии; 
- умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (быт,  экология,
охрана окружающей среды). 
      Тема:Резервное время. (Повторение)  (2 ч.) 
        Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

Тематическое планирование
 №

/п п
Тема -Кол во

часов
 Из них

/л р /к р
1 Физика и ее роль в познании окружающего мира 6 1
2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 1
3 Движение и взаимодействие тел 21 5 2
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 2 2
5 Работа и мощность. Энергия 12 2 1

Резервное время 5
Итого 70 11 5

8 класс
Содержание тем учебного курса 
Тема:«Тепловые явления» (23 ч.) 
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  порообразования.  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.  Контрольная работа №1 по теме: «Тепловые явления»  Контрольная работа №2
по  теме:  «Агрегатные  состояния  вещества»  Кратковременная  контрольная  работа  по
теме: «Нагревание и плавление тел» 

Фронтальные 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:  
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- понимать  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, кипении, 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; определение 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 порообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
- умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (Экология,  быт,
охрана окружающей среды). 

Тема: «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.  Электроскоп.  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. 
Кратковременная контрольная работа   по теме: «Электризация тел. Строение атома»  
Контрольная работа №3  по теме: «Электрический ток. Напряжение. Сопротивление. 
Соединение проводников»  Контрольная работа №4 по теме: «Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Конденсатор»  Фронтальные лабораторные
работы.

4. «Сборка  электрических  цепей  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» 

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, действие 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; 
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- 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). 

Тема:«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. 

Фронтальные лабораторные работы. 
9. «Сборка электромагнита и испытание его действия» 
10. «Изучение  электрического  двигателя  постоянного  тока  (на  модели)»

Контрольная работа №5 по теме: «Электромагнитные явления» 
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  (быт,  экология,
охрана окружающей среды). 

Тема:«Световые явления» (10 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. 

Фронтальная лабораторная работа.
11. «Получение изображения при помощи линзы» 

Кратковременная контрольная работа   по теме: 
«Законы отражения и преломления света» 
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; 
- 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  оптическую  ось  линзы,  собирающую  и
рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой;        -
умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни (быт,  экология,  охрана
окружающей среды). 
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9 класс
Содержание тем учебного курса 

Тема:«Законы взаимодействия и движения тел» (34 ч.) 
Описание  движения.  Материальная  точка  как  модель  тела.  Критерии  замены  тела
материальной  точкой.  Поступательное  движение.  Система  отсчета.  Перемещение.
Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его
начальной  координате  и  проекции  вектора  перемещения.  Перемещение  при
прямолинейном  равномерном  движении.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.
Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения.
График  скорости.  Перемещение  при  прямолинейном  равноускоренном  движении.
Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной
скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая  системы  мира.  Причина  смены  дня  и  ночи  на  Земле  (в
гелиоцентрической  системе).  Причины  движения  с  точки  зрения  Аристотеля  и  его
последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.
Второй  закон  Ньютона.  Третий  закон  Ньютона.  Свободное  падение  тел.  Ускорение
свободного  падения.  Падение  тел  в  воздухе  и  разреженном  пространстве.  Уменьшение
модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости
и ускорения свободного падения. Невесомость. Закон всемирного тяготения и условия его
применимости.  Гравитационная  постоянная.  Ускорение  свободного  падения  на  Земле  и
других небесных телах.  Зависимость ускорения свободного падения от широты места и
высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя,
трение  скольжения,  трение  качения.  Формула  для  расчета  силы  трения  скольжения.
Примеры  полезного  проявления  трения.  Прямолинейное  и  криволинейное  движение.
Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное
ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс тела.
Замкнутая  система  тел.  Изменение  импульсов  тел  при  их  взаимодействии.  Закон
сохранения  импульса.  Сущность  и  примеры  реактивного  движения.  Назначение,
конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа
силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго
деформированного  тела.  Кинетическая  энергия.  Теорема  об  изменении  кинетической
энергии. Закон сохранения механической энергии. 
Фронтальная лабораторная работа. 
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№
п/п

Тема Кол-
во

часов

Из них
л/р к/р

1 Тепловые явления 28 3 2
2 Электрические явления 36 5 3
3 Электромагнитные явления 5 2 1
4 Световые явления 10 1 1
5 Резервное время 4

Итого 70 11 6



1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 
2. «Измерение ускорения свободного падения» Контрольная работа №1 
по теме: ««Прямолинейное равноускоренное движение» Контрольная
работа №2 
по теме: «Законы сохранения в механике»  
Тема:«Механические колебания и волны. Звук» (15 ч.)
Примеры колебательного  движения.  Общие черты разнообразных колебаний.  Динамика
колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные
системы,  маятник.  Величины,  характеризующие  колебательное  движение:  амплитуда,
период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его
нити.  Гармонические  колебания.  Превращение  механической  энергии  колебательной
системы  во  внутреннюю.  Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.  Частота
установившихся вынужденных колебаний.  Условия наступления и физическая сущность
явления  резонанса.  Учет  резонанса  в  практике.  Механизм  распространения  упругих
колебаний.  Механические  волны.  Поперечные и продольные упругие  волны в твердых,
жидких  и  газообразных  средах.  Характеристики  волн:  скорость,  длина  волны,  частота,
период  колебаний.  Связь  между  этими  величинами.  Источники  звука  —  тела,
колеблющиеся  с  частотой  16  Гц  —  20  кГц.  Ультразвук  и  инфразвук.  Эхолокация.
Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды колебаний и
некоторых  других  причин.  Тембр  звука.  Наличие  среды  —  необходимое  условие
распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. 
Звуковой резонанс. 
Фронтальная лабораторная работа. 
3.  «Исследование  зависимости  периода  и  частоты  свободных  колебаний   маятника  от
длины его нити» Контрольная работа №3 
по  теме:  «Механические  колебания  и  волны.  Звук»
Тема:«Электромагнитное поле» (25 ч.)
Источники  магнитного  поля.  Гипотеза  Ампера.  Графическое  изображение  магнитного
поля. 
Линии  неоднородного  и  однородного  магнитного  поля.  Связь  направления  линий
магнитного  поля тока  с  направлением тока в проводнике.  Правило буравчика.  Правило
правой  руки  для  соленоида.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током  и  на
движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 
Модуль 
вектора  магнитной  индукции.  Линии  магнитной  индукции.  Зависимость  магнитного
потока,  пронизывающего площадь контура,  от  площади контура,  ориентации плоскости
контура  по отношению к линиям магнитной индукции  и от  модуля  вектора  магнитной
индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока.
Определение  явления  электромагнитной  индукции.  Техническое  применение  явления.
Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего
сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило
Ленца.  Явления  самоиндукции.  Индуктивность.  Энергия  магнитного  поля  тока.
Переменный  электрический  ток.  Электромеханический  индукционный  генератор  (как
пример  —гидрогенератор).  Потери  энергии  в  ЛЭП,  способы  уменьшения  потерь.
Назначение,  устройство  и  принцип  действия  трансформатора,  его  применение  при
передаче  электроэнергии.  Электромагнитное  поле,  его  источник.  Различие  между
вихревым  электрическим  и  электростатическим  полями.  Электромагнитные  волны:
скорость,  поперечность,  длина  волны,  причина  возникновения  волн.  Получение  и
регистрация  электромагнитных  волн.  Высокочастотные  электромагнитные  колебания  и
волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи.  Колебательный контур,
получение  электромагнитных колебаний.  Формула  Томсона.  Блок-схема передающего  и
приемного  устройств  для  осуществления  радиосвязи.  Амплитудная  модуляция  и
детектирование высокочастотных колебаний. Интерференция и дифракция света. Свет как
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частный  случай  электромагнитных  волн.  Диапазон  видимого  излучения  на  шкале
электромагнитных  волн.  Частицы  электромагнитного  излучения  —  фотоны  (кванты).
Явление  дисперсии.  Разложение  белого  света  в  спектр.  Получение  белого  света  путем
сложения  спектральных  цветов.  Цвета  тел.  Назначение  и  устройство  спектрографа  и
спектроскопа. Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их
получения.  Спектры испускания  и  поглощения.  Закон  Кирхгофа.  Спектральный анализ.
Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения
света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 
Фронтальная лабораторная работа. 
4. «Изучение явления электромагнитной индукции» 
5. «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»  Контрольная работа

№4 по теме: «Электромагнитное поле»
Тема:«Строение атома и атомного ядра» (20ч.)
Сложный состав радиоактивного излучения,  α-,  β- и  γ-частицы. Модель атома Томсона.
Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер
при радиоактивном распаде на примере  α-распада радия.  Обозначение ядер химических
элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при
радиоактивных  превращениях.  Назначение,  устройство  и  принцип  действия  счетчика
Гейгера  и  камеры  Вильсона.  Выбивание  α-частицами  протонов  из  ядер  атома  азота.
Наблюдение  фотографий  образовавшихся  в  камере  Вильсона  треков  частиц,
участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная
модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил.
Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии.
Дефект  масс.  Выделение  или  поглощение  энергии  в  ядерных  реакциях.  Деление  ядра
урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая
масса.  Назначение,  устройство,  принцип  действия  ядерного  реактора  на  медленных
нейтронах.  Преобразование  энергии  ядер  в  электрическую  энергию.  Преимущества  и
недостатки  АЭС  перед  другими  видами  электростанций.  Биологическое  действие
радиации.  Физические  величины:  поглощенная  доза  излучения,  коэффициент  качества,
эквивалентная  доза.  Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.  Период
полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. Способы защиты от
радиации.  Условия  протекания  и  примеры  термоядерных  реакций.  Источники  энергии
Солнца и звезд. 
Фронтальная лабораторная работа. 
6. «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 
7. «Изучение деления ядра  урана по фотографии треков» 
8. «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется дома)

Контрольная работа №5 
по теме: «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 
Тема:Строение и эволюция Вселенной  (5 ч.) 
Состав  Солнечной системы:  Солнце,  восемь больших планет  (шесть  из  которых имеют
спутники),  пять  планет-карликов,  астероиды,  кометы,  метеорные  тела.  Формирование
Солнечной системы.  Земля и  планеты земной группы.  Общность  характеристик  планет
земной  группы.  Планеты-гиганты.  Спутники  и  кольца  планет-гигантов.  Малые  тела
Солнечной  системы:  астероиды,  кометы,  метеорные  тела.  Образование  хвостов  комет.
Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле.
Источник  энергии  Солнца  и  звезд  —  тепло,  выделяемое  при  протекании  в  их  недрах
термоядерных  реакций.  Стадии  эволюции  Солнца.  Галактики.  Метагалактика.  Три
возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. 
Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 
Тема:Повторение курса физики 7-9 класс (6 ч.) 

№ 
п/п

Тема Кол-во
часов

Из них
л/р к/р
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1 Механические явления 37 2 2
2 Механические колебания и волны. 8 1 1
3 Электромагнитное поле и электромагнитные волны 8 1 1
4 Световые явления 12 1 1
5 Квантовые явления 16 4 1

Повторительно-обобщающий модуль 16
Резерв 5

102 9 6

2.2.15. Химия
8 класс

Изучение  химии  в  основной  школе  направлено  на  достижение  обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета .

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования

достигаются  в  ходе  обучения  химии в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и
способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся .

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
патриотического воспитания
1) ценностного  отношения  к  отечественному  культурному,  историческому  и

научному  наследию,  понимания  значения  химической  науки  в  жизни  современного
общества,  способности  владеть  достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и
открытиях  мировой  и  отечественной  химии,  заинтересованности  в  научных  знаниях  об
устройстве мира и общества;

гражданского воспитания
2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,
познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов,
стремления к  взаимопониманию и взаимопомощи в процессе  этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных
и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

ценности научного познания
3) мировоззренческих  представлений  о  веществе  и  химической  реакции,

соответствующих  современному  уровню  развития  науки  и  составляющих  основу  для
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях
развития природы, взаимосвязях человека с природной средой,  о роли химии в познании
этих закономерностей;

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;

5) познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе  навыков
самостоятельной  работы  с  учебными  текстами,  справочной  литературой,  доступными
техническими средствами информационных технологий;

6) интереса  к  обучению  и  познанию,  любознательности,  готовности  и
способности  к  самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к  осознанному выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем;

формирования культуры здоровья
7) осознания  ценности  жизни,  ответственного  отношения  к  своему  здоровью,

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек
(употребления  алкоголя,  наркотиков,  курения),  необходимости  соблюдения  правил
безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни;
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трудового воспитания
8) коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской,  творческой  и  других  видах  деятельности;  интереса  к  практическому
изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения
предметных  знаний  по  химии,  осознанного  выбора  индивидуальной  траектории
продолжения  образования  с  учётом  личностных  интересов  и  способности  к  химии,
общественных интересов и потребностей;

экологического воспитания
9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на

Земле,  основе  её  существования,  понимания  ценности  здорового  и  безопасного  образа
жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а
также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения
задач,  связанных  с  окружающей  природной  средой,  повышения  уровня  экологической
культуры,  осознания  глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения
посредством методов химии;

11) экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в  познавательной,
коммуникативной и социальной практике.

Метапредметные результаты
В  составе  метапредметных  результатов  выделяют  значимые  для  формирования

мировоззрения  общенаучные  понятия  (закон,  теория,  принцип,  гипотеза,  факт,  система,
процесс,  эксперимент  и  др .),   которые  используются  в  естественнонаучных учебных
предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о
целостной  научной  картине  мира,  и  универсальные  учебные  действия  (познавательные,
коммуникативные,  регулятивные),  которые  обеспечивают  формирование  готовности  к
самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.

Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по  химии
отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:

базовыми логическими действиями
1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний:

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать
взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов
и  явлений;  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации  химических  веществ  и
химических  реакций;  устанавливать  причинноследственные  связи  между  объектами
изучения;  строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по  аналогии);
делать выводы и заключения;

2) умением  применять  в  процессе  познания  символические  (знаковые)  модели,
используемые  в  химии,  преобразовывать  широко  применяемые  в  химии  модельные
представления  — химический  знак  (символ  элемента),  химическая  формула  и  уравнение
химической реакции — при решении учебнопознавательных задач; с учётом этих модельных
представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов —
химических веществ и химических реакций;

базовыми исследовательскими действиями
3) умением  использовать  поставленные  вопросы  в  качестве  инструмента

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности
высказываемых суждений;

4) приобретение  опыта  по  планированию,  организации  и  проведению
ученических  экспериментов:  умение  наблюдать  за  ходом  процесса,  самостоятельно
прогнозировать  его  результат,  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;

работой с информацией
5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных
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видов  и  форм  представления,  получаемую  из  разных  источников  (научнопопулярная
литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета);

6) умением  применять  различные  методы  и  запросы  при  поиске  и  отборе
информации  и  соответствующих  данных,  необходимых  для  выполнения  учебных  и
познавательных задач  определённого  типа;  приобретение  опыта  в  области  использования
информационнокоммуникативных  технологий,  овладение  культурой  активного
использования различных поисковых систем;

7) умением  использовать  и  анализировать  в  процессе  учебной  и
исследовательской  деятельности  информацию  о  влиянии  промышленности,  сельского
хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды;

универсальными коммуникативными действиями
8) умением  задавать  вопросы  (в  ходе  диалога  и/или  дискуссии)  по  существу

обсуждаемой  темы,  формулировать  свои  предложения  относительно  выполнения
предложенной задачи;

9) приобретение  опыта  презентации  результатов  выполнения  химического
эксперимента  (лабораторного  опыта,  лабораторной  работы  по  исследованию  свойств
веществ, учебного проекта);

10) заинтересованность  в  совместной  со  сверстниками  познавательной  и
исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих
интересов  и согласования  позиций (обсуждения,  обмен мнениями,  «мозговые штурмы» и
др.);

универсальными регулятивными действиями
11) умением  самостоятельно  определять  цели  деятельности,  планировать,

осуществлять,  контролировать  и  при  необходимости  корректировать  свою  деятельность,
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач,
корректировать  предложенный  алгоритм  действий  при  выполнении  заданий  с  учётом
получения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях;

12) умением  использовать  и  анализировать  контексты,  предлагаемые  в  условии
заданий .

Предметные результаты
В  составе  предметных  результатов  по  освоению  обязательного  содержания,

установленного  данной  примерной  рабочей  программой,  выделяют:  освоенные
обучающимися научные знания,  умения и способы действий, специфические для предмет
ной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих
умений:

1) раскрывать  смысл  основных  химических  понятий:  атом,  молекула,
химический  элемент,  простое  вещество,  сложное  вещество,  смесь,  валентность,
относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса,
массовая  доля  химического  элемента,  молярный  объём,  оксид,  кислота,  основание,  соль,
электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, тепловой эффект реакции,
классификация реакций, химическая связь, раствор, массовая доля вещества в растворе;

2) иллюстрировать  взаимосвязь  основных  химических  понятий  (см  .  п  .  1)  и
применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

3) использовать  химическую  символику  для  составления  формул  веществ  и
уравнений химических реакций;

4) определять  валентность атомов элементов в бинарных соединениях;  степень
окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому
классу  соединений  по  формулам;  вид  химической  связи  (ковалентная  и  ионная)  в
неорганических соединениях;

5) раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать
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понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в
периодической системе;  законов сохранения массы веществ,  постоянства состава,  атомно-
молекулярного учения, закона Авогадро;  описывать и характеризовать  табличную форму
периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-
группа)»  и  «побочная  подгруппа  (Бгруппа)»,  малые  и  большие  периоды;  соотносить
обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д .
И .  Менделеева»  с  числовыми характеристиками строения  атомов химических  элементов
(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);

6) классифицировать  химические  элементы;  неорганические  вещества;
химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ,  по тепловому
эффекту);

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных
классов,  подтверждая  описание  примерами  молекулярных  уравнений  соответствующих
химических реакций;

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава;
возможности протекания химических превращений в различных условиях;

9) вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ;
массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в
растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции;

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных
связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; естественнонаучные методы
познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);

следовать  правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а
также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению
лабораторных  химических  опытов  по  получению  и  собиранию  газообразных  веществ
(водорода  и  кислорода),  приготовлению  растворов  с  определённой  массовой  долей
растворённого  вещества;  планировать  и  проводить  химические  эксперименты  по
распознаванию  растворов  щелочей  и  кислот  с  помощью  индикаторов  (лакмус,
фенолфталеин, метилоранж и др .)

Содержание тем учебного курса

1
1
)
№

 п/п

12) Наи
менование
разделов

1
3
)
В

сего
часов

14) Из них
18) Практичес

кие работы
19) Контрольн

ые работы

2
0
)

21) Перв
оначальные
химические
понятия

2
2
)
2

1

2
3
)
2

24) №
1.  Правила
работы  в
лаборатории  и
приёмы
обращения  с
лабораторным
оборудованием

25) №
2.  Разделение
смесей  (на
примере
очистки
поваренной
соли)

2
6
)
1

27) К
онтрольная
работа  №1  по
теме
"Первоначальн
ые  химические
понятия "

309



2
8
)

29) Важ
нейшие
представители
неорганических
веществ

3
0
)
3

0

3
1
)
4

32) №
 3. Получение  и
собирание
кислорода,
изучение  его
свойств

33) №
 4. Получение и
собирание
водорода,
изучение  его
свойств

34) №
 5  .
Приготовление
растворов  с
определённой
массовой
долей
растворённого
вещества

35) №
6.  Решение
экспериментал
ьных  задач  по
теме «Основные
классы
неорганических
соединений»

3
6
)
2

37) К
онтрольная
работа  №  2  по
теме
«Важнейшие
представители
неорганических
веществ.
Количественные
отношения  в
химии»

38) К
онтрольная
работа  №  3  по
теме  «Основные
классы
неорганических
соединений»

3
9
)

40) Пер
иодический  закон
и  периодическая
система
химических
элементов  Д.  И.
Менделеева.
Строение  атомов.
Химическая связь.
Окислительно-
восстановительны
е реакции

4
1
)
1

6

4
2
)

43)

4
4
)
1

45) К
онтрольная
работа  №4  по
темам
«Периодический
закон  и
периодическая
система
химических
элементов  Д.И.
Менделеева.
Строение атома»
и  «Химическая
связь.
Окислительно-
восстановительн
ые реакции»

4
6
)

47) Резе
рвное время

4
8
)
3

4
9
)

50) 5
1
)

52)

5
3
)

54) ИТО
ГО

5
5
)

5
6
)

57) 5
8
)

59)

310



7
0
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9класс
Введение.  

Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся  должен  уметь:  использовать  при  характеристике  превращений  веществ
понятия: «химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции
обмена»,  «реакции  замещения»,  «реакции  нейтрализации»,  «экзотермические  реакции»,
«эндотермические  реакции»,  «обратимые  реакции»,  «необратимые  реакции»,
«окислительно-восстановительные  реакции»,  «гомогенные  реакции»,  «гетерогенные
реакции»,  «каталитические  реакции»,  «некаталитические  реакции»,  «тепловой  эффект
химической  реакции»,«скорость  химической  реакции»,  «катализатор»;  характеризовать
химические  элементы  1—3го  периодов  по  их  положению  в  Периодической  системе
химических элементов Д. И.  Менделеева:  химический знак,  порядковый номер,  период,
группа,  подгруппа,  относительная  атомная  масса,  строение  атома  (заряд  ядра,  число
протонов  и  нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,  распределение  электронов  по
электронным  слоям,простое  вещество,  формула,  название  и  тип  высшего  оксида  и
гидроксида,  летучего водородного соединения  (для неметаллов));характеризовать  общие
химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов;  приводить  примеры реакций,
подтверждающих  химические  свойства  амфотерных  оксидов  и  гидроксидов;  давать
характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов
реакции;  тепловому  эффекту;  направлению  протекания  реакции;  изменению  степеней
окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ;  участию катализатора;
объяснять  и  приводить  примеры  влияния  некоторых  факторов  (природа  реагирующих
веществ,  концентрация  веществ,  давление,  температура,  катализатор,  поверхность
соприкосновенияреагирующих  веществ)  на  скорость  химических  реакций;  наблюдать  и
описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии;проводить опыты, подтверждающие химические свойства
амфотерных  оксидов  и  гидроксидов;  зависимость  скорости  химической  реакции  от
различных  факторов  (природа  реагирующих  веществ,  концентрация  веществ,  давление,
температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен  уметь:  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно,  искать  средства  ее  осуществления,  работая  по  плану,  сверять  свои
действия  с  целью  и  при  необходимости  исправлять  ошибки  с  помощью  учителя  и
самостоятельно;  составлять  аннотацию  текста;  создавать  модели  с  выделением
существенных характеристик объекта и представлением их в пространственнографической
или  знаково-символической  форме;  определять  виды  классификации  (естественную  и
искусственную); осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 
Тема 1. Металлы (14/20 ч) Предметные результаты обучения 
Учащийся  должен  уметь  использовать  при  характеристике  металлов  и  их  соединений
понятия:  «металлы»,  «ряд  активности  металлов»,  «щелочные  металлы»,
«щелочноземельные  металлы»,  использовать  их  при  характеристике  металлов;  давать
характеристику  химических  элементов-металлов  (щелочных  металлов,  магния,  кальция,
алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических элементов Д.
И.  Менделеева  (химический  знак,  порядковый  номер,  период,  группа,  подгруппа,
относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в
ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое
вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); называть соединения
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металлов  и  составлять  их  формулы  по  названию;  характеризовать  строение,  общие
физические  и  химические  свойства  простых  веществ  металлов;  объяснять  зависимость
свойств  (или  предсказывать  свойства)  химических  элементо  вметаллов  (радиус,
металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов)
и  образуемых  ими  соединений  (кислотно  основные  свойства  высших  оксидов  и
гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической
системе химических элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства
металлов  с  помощью  естественного  (русского  или  родного)  языка  и  языка  химии;
составлять  молекулярные  уравнения  реакций,  характеризующих  химические  свойства
металлов  и  их  соединений,  а  также  электронные  уравнения  процессов
окислениявосстановления;  уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,
полные  и  сокращенные  ионные  уравнения  реакций  с  участием  электролитов;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью,
типом кристаллической решетки металлов и их соединений,  их общими физическими и
химическими свойствами; описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных
металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского
или  родного)  языка  и  языка  химии;  выполнять,  наблюдать  и  описывать  химический
эксперимент  по  распознаванию  важнейших  катионов  металлов,  гидроксид  ионов;
экспериментально  исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать
экспериментальные  задачи  по  теме  «Металлы»;  описывать  химический  эксперимент  с
помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии;проводить расчеты
по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их
соединений. 
Метапредметные результаты обучения  Учащийся
должен уметь: 
работать  по  составленному  плану,  используя  наряду  с  основными  и  дополнительные
средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя
отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные  диски;  сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных
источников  (словари,  энциклопедии,  справочники,  электронные  диски,  сеть  Интернет);
представлять  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  опорного  конспекта,  в  том  числе  с
применением средств ИКТ; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом
своих  учебных  и  жизненных  речевых  ситуаций,  в  том  числе  с  применением  средств
ИКТ;составлять рецензию на текст; осуществлять доказательство от противного. 
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений
Предметные  результаты  обучения  Учащийся  должен
уметь:  
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии
с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами металлов и их соединений и
явлениями,  происходящими  с  ними;  описывать  химический  эксперимент  с  помощью
естественного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам
проведенного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: определять, исходя из
учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 
Тема 3. Неметаллы  
Предметные  результаты  обучения  Учащийся  должен  уметь:  использовать  при
характеристике  металлов  и  их  соединений  понятия:  «неметаллы»,  «галогены»,
«аллотропные  видоизменения»,  «жесткость  воды»,  «временная  жесткость  воды»,
«постоянная  жесткость  воды»,  «общая  жесткость  воды»;  давать  характеристику
химических элементов неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора,
углерода, кремния) по их положению в Периодической системе химических элементов Д.
И.  Менделеева  (химический  знак,  порядковый  номер,  период,  группа,  подгруппа,
относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в
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ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое
вещество,  формула,  название и тип высшего оксида и  гидроксида,  формула и характер
летучего  водородного  соединения);  называть  соединения  неметаллов  и  составлять  их
формулы  по  названию;  характеризовать  строение,  общие  физические  и  химические
свойства простых веществ неметаллов; объяснять зависимость свойств (или предсказывать
свойства)  химических  элементов  неметаллов  (радиус,  неметаллические  свойства
элементов,  окислительно-восстановительные  свойства  элементов)  и  образуемых  ими
соединений  (кислотноосновные  свойства  высших  оксидов  и  гидроксидов,  летучих
водородных  соединений,  окислительно-восстановительные  свойства)  от  положения  в
Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева;  описывать  общие
химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или родного) языка и
языка химии; составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические
свойства  неметаллов  и  их  соединений,  а  также  электронные  уравнения  процессов
окисления  восстановления;  уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,
полные  и  сокращенные  ионные  уравнения  реакций  с  участием  электролитов;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью,
типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и
химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода,
серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного
(русского или родного) языка и языка химии; описывать способы устранения жесткости
воды и выполнять соответствующий им химический эксперимент; выполнять, наблюдать и
описывать  химический  эксперимент  по  распознаванию  ионов  водорода  и  аммония,
сульфат,  карбонат,  силикат,  фосфат,  хлорид,  бромид,  иодидионов;  экспериментально
исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать  экспериментальные  задачи  по
теме  «Неметаллы»;  описывать  химический  эксперимент  с  помощью  естественного
(русского или родного) языка и языка химии; проводить расчеты по химическим формулам
и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений. 
Метапредметные  результаты  обучения  Учащийся  должен  уметь:  организовывать
учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
предвидеть  (прогнозировать)  последствия  коллективных  решений;  понимать  причины
своего  неуспеха  и  находить  способы  выхода  из  этой  ситуации;  в  диалоге  с  учителем
учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень  успешности  выполнения
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии
оценки и пользоваться  ими в ходе оценки и самооценки;  тстаивать  свою точку зрения,
аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами;критично относиться к своему мнению;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку  зрения;  составлять  реферат  по  определенной  форме;  осуществлять  косвенное
разделительное доказательство. 
Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов
Предметные  результаты  обучения  Учащийся  должен
уметь: 
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии
с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений
и  явлениями,  происходящими  с  ними;  описывать  химический  эксперимент  с  помощью
естественного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам
проведенного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: определять, исходя из
учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 
Тема  5.  Обобщение  знаний  по  химии  за  курс  основной  школы.  Подготовка  к
государственной  итоговой  аттестации  (ГИА)  Личностные  результаты  обучения
Учащийся  должен:  знать  и  понимать:  основные  исторические  события,  связанные  с
развитием  химии  и  общества;  достижения  в  области  химии  и  культурные  традиции  (в
частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии;
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основные принципы и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и
здоровьесберегающих  технологий;  правила  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
связанных с воздействием различных веществ; основные права и обязанности гражданина
(в  том  числе  учащегося),  связанные  с  личностным,  профессиональным  и  жизненным
самоопределением; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией;
испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее
развития; уважение и принятиедостижений химии в мире; любовь к природе; уважение к
окружающим  (учащимся,  учителям,  родителям  и  др.)  —  уметь  слушать  и  слышать
партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом
позиций всехучастников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства
с  миром  веществ  и  их  превращений;  самоуважение  и  эмоциональноположительное
отношение к себе; признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость
самовыражения, самореализации, социального признания; 
осознавать:  готовность  (или  неготовность)  к  самостоятельным поступкам и действиям,
ответственность  за  их  результаты;  готовность  (или  неготовность)  открыто  выражать  и
отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 
проявлять:  экологическое  сознание;  доброжелательность,  доверие  и  внимательность  к
людям,  готовность  к  сотрудничеству  и  дружбе,  оказанию  помощи  тем,  кто  в  ней
нуждается;  обобщенный,  устойчивый  и  избирательный  познавательный  интерес,
инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность
и  настойчивость  в  достижении  целей,  готовность  к  преодолению  трудностей;
убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для развития общества; 
уметь:  устанавливать  связь  между  целью  изучения  химии  и  тем,  для  чего  она
осуществляется  (мотивами);  выполнять  корригирующую  самооценку,  заключающуюся  в
контроле  за  процессом  изучения  химии  и  внесении  необходимых  коррективов,
соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную
самооценку,  заключающуюся  в  оценке  процесса  и  результата  изучения  курса  химии
основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; строить
жизненные  и  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  социальноисторических,
политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие
их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного  уважения;  выделять  нравственный  аспект  поведения  и  соотносить  поступки
(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами;  в пределах своих
возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества. 

Содеражание 8 класс 
Введение (4 ч)

Предмет  химии.  Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент,
моделирование.  Источники  химической  информации,  ее  получение,  анализ  и
представление  его  результатов.  Понятие  о  химическом  элементе  и  формах  его
существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ.
Отличие  химических  реакций  от  физических  явлений.  Роль  химии  в  жизни  человека.
Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 
Роль отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова,
А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и
происхождение  их  названий.  Химические  формулы.  Индексы  и  коэффициенты.
Относительные  атомная  и  молекулярная  массы.  Проведение  расчетов  массовой  доли
химического  элемента  в  веществе  на  основе  еого  формулы.  Периодическая  система
химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы
и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о
химических элементах.  

314



Демонстрации.  1.Модели (шаростержневые и Стюарта Бриглеба)  различных простых и
сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3.Коллекция материалов
и  изделий  на  основе  алюминия.  4.  Взаимодействие  мрамора  с  кислотой  и  помутнение
известковой воды.  
Лабораторные  опыты.  1.  Сравнение  свойств  твердых  кристаллических  веществ  и
растворов.  2.  Сравнение  скорости  испарения  воды,  одеколона  и  этилового  спирта  с
фильтровальной бумагой. 
Введение 
Предметные результаты обучения 
Обучающийся  должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «атом»,
«молекула», «химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое
вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические
явления», «коэффициенты»,  «индексы»,  «относительная атомная масса»,  «относительная
молекулярная  масса»,  «массовая  доля  элемента»;  знать:  предметы  изучения  химии;
химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия
и произношение; классифицировать вещества по составу на простые и сложные; различать:
тела  и  вещества;  химический  элемент  и  простое  вещество;  описывать:  формы
существования  химических  элементов  (свободные  атомы,  простые  вещества,  сложные
вещества); табличную форму Периодической системы химических элементов; положение
элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», 
«группа»,  «главная  подгруппа»,  «побочная  подгруппа»;  свойства  веществ  (твердых,
жидких,  газообразных);  объяснять  сущность  химических  явлений  (с  точки  зрения
атомномолекулярного  учения)  и  их  принципиальное  отличие  от  физических  явлений;
характеризовать:  основные  методы  изучения  естественных  дисциплин  (наблюдение,
эксперимент,  моделирование);  вещество  по  его  химической  формуле  согласно  плану:
качественный  состав,  тип  вещества  (простое  или  сложное),  количественный  состав,
относительная  молекулярная  масса,  соотношение  масс  элементов  в  веществе,  массовые
доли  элементов  в  веществе  (для  сложных  веществ);  роль  химии  (положительную  и
отрицательную)  в  жизни  человека,  аргументировать  свое  отношение  к  этой  проблеме;
вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического
элемента в соединениях; проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих
с веществами; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и
лабораторных опытов.  
Метапредметные результаты обучения
Обучающийся  должен уметь:  определять  проблемы,  т.  е.  устанавливать  несоответствие
между  желаемым  и  действительным;  составлять  сложный  план  текста;  владеть  таким
видом  изложения  текста,  как  повествование;  под  руководством  учителя  проводить
непосредственное наблюдение; под руководством учителя оформлять отчет, включающий
описание  наблюдения,  его  результатов,  выводов;  использовать  такой  вид  мысленного
(идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере знаков химических
элементов,  химических  формул);  использовать  такой  вид  материального  (предметного)
моделирования,  как  физическое  моделирование  (на  примере  моделирования  атомов  и
молекул);  получать  химическую  информацию  из  различных  источников;  определять
объект  и  аспект  анализа  и  синтеза;  определять  компоненты  объекта  в  соответствии  с
аспектом  анализа  и  синтеза;  осуществлять  качественное  и  количественное  описание
компонентов  объекта;  определять  отношения  объекта  с  другими объектами;  определять
существенные признаки объекта.  

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч)
Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.  Основные  сведения  о

строении  атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.
Планетарная  модель  строения  атома.  Состав  атомных  ядер:  протоны  и  нейтроны.
Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная
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атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических
элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического  элемента.  Электроны.  Строение  электронных  уровней  атомов  химических
элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне.  Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов - физический смысл
порядкового  номера  элемента,  номера  группы,  номера  периода.  Изменение  числа
электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента -  образование
положительных  и  отрицательных  ионов.  Ионы,  образованные  атомами  металлов  и
неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и
группах.  Образование  бинарных  соединений.  Понятие  об  ионной  связи.  Схемы
образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой -
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая
связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между
собой  -  образование  бинарных  соединений  неметаллов.  Электроотрицательность.
Ковалентная  полярная связь.  Понятие о  валентности  как  свойстве  атомов образовывать
ковалентные  химические  связи.  Составление  формул  бинарных  соединений  по
валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. Взаимодействие
атомов металлов между собой - образование металлических кристаллов. 
Понятие о металлической связи.  
Демонстрации.  Модели  атомов  химических  элементов.  Периодическая  система
химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 
Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действий сканирующего микроскопа.
4.  Изготовление  моделей  молекул  бинарных  соединений.  5.  Изготовление  модели,
иллюстрирующей свойства металлической связи.  
Атомы химических элементов 
Предметные результаты обучения
Учащийся  должен  уметь: использовать  при  характеристике  атомов  понятия:  «протон»,
«нейтрон», «электрон», «химический элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный
слой»,  «энергетический  уровень»,  «элементы-металлы»,  «элементынеметаллы»;  при
характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь»,
«ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», «валентность», «металлическая
связь»; описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в
Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева;  составлять  схемы
распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке атомов; схемы
образования  разных  типов  химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической);
объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов,
числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев,
радиус  атома,  электроотрицательность,  металлические  и  неметаллические  свойства)  в
периодах и группах (главных подгруппах) Периодической системы химических элементов
Д.  И.  Менделеева  с  точки  зрения  теории  строения  атома;  сравнивать  свойства  атомов
химических  элементов,  находящихся  в  одном  периоде  или  главной  подгруппе
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов,
числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев,
радиус  атома,  электроотрицательность,  металлические  и  неметаллические  свойства);
давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе
химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак,  порядковый номер, период,
группа,  подгруппа,  относительная  атомная  масса,  строение  атома  — заряд  ядра,  число
протонов  и  нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,  распределение  электронов  по
электронным слоям); определять тип химической связи по формуле вещества; приводить
примеры  веществ  с  разными  типами  химической  связи;  характеризовать  механизмы
образования  ковалентной  связи  (обменный),  ионной  связи,  металлической  связи;
устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи;
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составлять  формулы  бинарных  соединений  по  валентности;  находить  валентность
элементов по формуле бинарного соединения.  
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план
выполнения  учебной  задачи,  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера,
выполнения проекта совместно с учителем; составлять тезисы текста; владеть таким видом
изложения  текста,  как  описание;  использовать  такой  вид  мысленного  (идеального)
моделирования, как знаковое моделирование (на примере составления схем образования
химической связи); использовать такой вид материального (предметного) моделирования,
как  аналоговое  моделирование;  использовать  такой  вид  материального  (предметного)
моделирования,  как  физическое  моделирование  (на  примере моделей строения  атомов);
определять  объекты  сравнения  и  аспект  сравнения  объектов;  выполнять  неполное
однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять полное
однолинейное сравнение. 
Тема 2. Простые вещества (6 ч)
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева.  Важнейшие  простые  вещества  –  металлы  (железо,  алюминий,  кальций,
магний,  натрий,  калий).  Общие  физические  свойства  металлов.  Важнейшие  простые
вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода,  водорода,  азота,  серы,  фосфора,
углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов.
Относительная  молекулярная  масса.  Способность  атомов  химических  элементов  к
образованию  нескольких  простых  веществ  -  аллотропия.  Аллотропные  модификации
кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ.
Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная
масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества —
миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный
и  киломолярный  объемы  газообразных  веществ.  Расчеты  с  использованием  понятий
«количество вещества»,  «молярная масса»,  «молярный объем газов»,  «число Авогадро».
Демонстрации.  Получение  озона.  Образцы  белого  и  серого  олова,  белого  и  красного
фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем
газообразных веществ.  
Лабораторные  опыты.  6.  Ознакомление  с  коллекциями  металлов.  7.  Ознакомление  с
коллекциями неметаллов.  
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «металлы»,
«пластичность», «теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы»,
«аллотропия»,  «аллотропные  видоизменения,  или  модификации»;  описывать  положение
элементов-металлов  и  элементов-неметаллов  в  Периодической  системе  химических
элементов  Д.  И.  Менделеева;  классифицировать  простые  вещества  на  металлы  и
неметаллы, элементы; определять принадлежность неорганических веществ к одному из
изученных классов — металлы и неметаллы; доказывать относительность деления простых
веществ на металлы и неметаллы; характеризовать общие физические свойства металлов;
устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью
в простых веществах — металлах и неметаллах; объяснять многообразие простых веществ
таким  фактором,  как  аллотропия;  описывать  свойства  веществ  (на  примерах  простых
веществ  —  металлов  и  неметаллов);  соблюдать  правила  техники  безопасности  при
проведении наблюдений и лабораторных опытов;  использовать  при решении расчетных
задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса»,
«молярный объем газов»,  «нормальные условия»;  проводить  расчеты  с  использованием
понятий: «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная
Авогадро».  Метапредметные результаты обучения
Учащийся  должен  уметь: составлять  конспект  текста;  самостоятельно  использовать
непосредственное наблюдение; самостоятельно оформлять отчет,  включающий описание
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наблюдения,  его  результатов,  выводов;  выполнять  полное  комплексное  сравнение;
выполнять сравнение по аналоги 
Тема 3 . Соединения химических элементов (14 часов)
Степень  окисления.  Сравнение  степени  окисления  и  валентности.  Определение  степени
окисления  элементов  в  бинарных  соединениях.  Составление  формул  бинарных
соединений,  общий способ  их названий.  Бинарные соединения  металлов  и  неметаллов:
оксиды,  хлориды,  сульфиды  и  др.  Составление  их  формул.  Бинарные  соединения
неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. Представители
оксидов:  вода,  углекислый газ,   негашеная известь.  Представители летучих водородных
соединений:  хлороводород  и  аммиак.  Основания,  их  состав  и  названия.  Растворимость
оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие
об индикаторах и  качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. Классификация
кислот. Представители кислот: серная, соляная и азотная. Понятие о шкале кислотности
(шкала-рН). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и оснований,
их состав и названия. Растворимость солей в воде. 
Представители  солей:  хлорид  натрия,  карбонат  и  фосфат  кальция.  Аморфные  и
кристаллические  вещества.  Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических
решеток.  Зависимость  свойств  веществ  от  типов  кристаллических  решеток.  Чистые
вещества  и смеси.  Примеры жидких,  твердых и газообразных смесей.  Свойства  чистых
веществ  и  смесей.  Их  состав.  Массовая  и  объемная  доли  компонента  смеси.  Расчеты,
связанные с использованием понятия доля. 
Демонстрации.  Образцы оксидов,  кислот,  оснований и солей.  Модели кристаллических
решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы,
изменение  окраски  в  различных  средах.  Универсальный  индикатор  и  изменение  его
окраски в различных средах. Шкала рН.  
Лабораторные  опыты.  8  .Ознакомление  с  коллекциями  оксидов.  9.  Ознакомление  со
свойствами аммиака. 10. Качественные реакции на углекислый газ.  11 .Определение рН
растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на
срезе  плодов.  13.  Ознакомление  с  коллекциями  солей.  14.  Ознакомление  с  коллекцией
веществ  с  разным  типом  кристаллической  решетки.  Изготовление  моделей
кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы.  
Предметные результаты обучения
Учащийся  должен  уметь: использовать  при  характеристике  веществ  понятия:  «степень
окисления»,  «валентность»,  «оксиды»,  «основания»,  «щелочи»,  «качественная  реакция»,
«индикатор»,  «кислоты»,  «кислородсодержащие  кислоты»,  «бескислородные  кислоты»,
«кислотная  среда»,  «щелочная  среда»,  «нейтральная  среда»,  «шкала  pH»,  «соли»,
«аморфные вещества», «кристаллические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная
кристаллическая  решетка»,  «атомная  кристаллическая  решетка»,  «молекулярная
кристаллическая  решетка»,  «металлическая  кристаллическая  решетка»,  «смеси»;
классифицировать  сложные неорганические вещества  по составу на  оксиды,  основания,
кислоты  и  соли;  основания,  кислоты  и  соли  по  растворимости  в  воде;  кислоты  по
основности  и  содержанию  кислорода;  определять  принадлежность  неорганических
веществ  к  одному  из  изученных  классов  (оксиды,  летучие  водородные  соединения,
основания,  кислоты,  соли)  по  формуле;  описывать  свойства  отдельных  представителей
оксидов  (на  примере  воды,  углекислого  газа,  негашеной  извести),  летучих  водородных
соединений (на примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов
натрия,  калия  и  кальция),  кислот  (на  примере  серной  кислоты)  и  солей  (на  примере
хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); определять валентность и степень
окисления элементов в веществах; составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей
по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в
таблице  растворимости  кислот,  оснований  и  солей;  составлять  названия  оксидов,
оснований,  кислот  и  солей;  сравнивать  валентность  и  степень  окисления;  оксиды,
основания,  кислоты  и  соли  по  составу;  использовать  таблицу  растворимости  для
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определения растворимости веществ; устанавливать генетическую связь между оксидом и
гидроксидом  и  наоборот;  причинно-следственные  связи  между  строением  атома,
химической  связью  и  типом  кристаллической  решетки  химических  соединений;
характеризовать  атомные,  молекулярные,  ионные  металлические  кристаллические
решетки; среду раствора с помощью шкалы  pH; приводить примеры веществ с разными
типами  кристаллической  решетки;  проводить  наблюдения  за  свойствами  веществ  и
явлениями, происходящими с веществами; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов; исследовать среду раствора с помощью индикаторов;
экспериментально  различать  кислоты  и  щелочи,  пользуясь  индикаторами;  использовать
при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая
доля  растворенного  вещества»,  «объемная  доля  газообразного  вещества»;  проводить
расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля
растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества».  
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением
средств  ИКТ;  под  руководством  учителя  проводить  опосредованное  наблюдение;  под
руководством  учителя  оформлять  отчет,  включающий  описание  эксперимента,  его
результатов, выводов; осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного
к общему вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более
объектов  и фиксировать  их в  форме понятия  или суждения;  осуществлять  дедуктивное
обобщение  (подведение  единичного  достоверного  под  общее  достоверное),  т.  е.
актуализировать  понятие  или  суждение,  и  отождествлять  с  ним  соответствующие
существенные  признаки  одного или более  объектов;  определять  аспект  классификации;
осуществлять  классификацию;  знать  и  использовать  различные  формы  представления
классификации. 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч)

Понятие  явлений,  связанных  с  изменениями,   происходящими  с  веществом.
Явления,  связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном
его  составе,  -физические  явления.  Физические  явления  в  химии:  дистилляция,
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. Явления, связанные
с изменением состава вещества,  -  химические реакции.  Признаки и условия протекания
химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. Понятие об экзо- и
эндотермических  реакциях.  Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.
Значение  индексов  и  коэффициентов.  Составление  уравнений  химических  реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или
объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной
массовой  долей  растворенного  вещества  или  содержит  определенную  долю  примесей.
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты.
Реакции  соединения.  Каталитические  и  некаталитические  реакции,  обратимые  и
необратимые реакции. Реакции замещения.  Ряд активности металлов, его использование
для  прогнозирования  возможности  протекания  реакций  между  металлами  и  кислотам,
реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции
обмена.  Реакции  нейтрализации.  Условия  протекания  реакций  обмена  в  растворах  до
конца.  Типы  химических  реакций  на  примере  свойств  воды.  Реакция  разложения  -
электролиз  воды.  Реакции  соединения  -  взаимодействие  воды  с  оксидами  металлов  и
неметаллов.  Условие взаимодействия  оксидов металлов  и  неметаллов  с  водой.  Понятие
«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена –
гидролиз веществ.  
Демонстрации. Примеры физических явлений. а) плавление парафина. б) возгонка йода
или бензойной кислоты. в) растворение окрашенных солей. г) диффузия душистых веществ
с  горящей  лампочки  накаливания.  Примеры  химических  явлений:  а)  горение  магния;
фосфора;  б)  взаимодействие  соляной  кислоты  с  мрамором  или  мелом;  в)  получение
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гидроксида  меди  (II);  г)  растворение  полученного  гидроксида  в  кислотах;  д)
взаимодействие  оксида  меди  (II)  с  серной  кислотой  при  нагревании;  е)  разложение
перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; ж) разложение
пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з)
взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 
Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди
в растворе хлорида меди (II) железом.
Предметные результаты обучения
Учащийся  должен  уметь: использовать  при  характеристике  веществ  понятия:
«дистилляция»,  «перегонка»,  «кристаллизация»,  «выпаривание»,  «фильтрование»,
«возгонка, или сублимация», «отстаивание», «центрифугирование», «химическая реакция»,
«химическое уравнение», «реакции соединения», «реакции разложения», 
«реакции  обмена»,  «реакции  замещения»,  «реакции  нейтрализации»,  «экзотермические
реакции», «эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», «ферменты»,
«обратимые  реакции»,  «необратимые  реакции»,  «каталитические  реакции»,
«некаталитические  реакции»,  «ряд  активности  металлов»,  «гидролиз»;  устанавливать
причинно-следственные  связи  между  физическими  свойствами  веществ  и  способом
разделения  смесей;  объяснять  закон  сохранения  массы  веществ  с  точки  зрения
атомномолекулярного учения; составлять уравнения химических реакций на основе закона
сохранения массы веществ; описывать реакции с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии; классифицировать химические реакции по числу и составу
исходных  веществ  и  продуктов  реакции;  тепловому  эффекту;  направлению  протекания
реакции;  участию  катализатора;  использовать  таблицу  растворимости  для  определения
возможности  протекания  реакций  обмена;  электрохимический  ряд  напряжений
(активности)  металлов  для  определения  возможности  протекания  реакций  между
металлами и  водными растворами кислот  и  солей;  наблюдать  и  описывать  признаки  и
условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюдений за
экспериментом; проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества,
массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества;
с  использованием  понятия  «доля»,  когда  исходное  вещество  дано  в  виде  раствора  с
заданной  массовой  долей  растворенного  вещества  или  содержит  определенную  долю
примесей.  Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: составлять на основе текста схемы, в том числе с применением
средств ИКТ; самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его
результатов,  выводов; использовать такой вид мысленного (идеального)  моделирования,
как  знаковое  моделирование  (на  примере  уравнений  химических  реакций);  различать
объем  и  содержание  понятий;  различать  родовое  и  видовое  понятия;  осуществлять
родовидовое определение понятий. 
Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  (3 ч)
1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с
лабораторным  оборудованием   и  нагревательными  приборами.  2.  Наблюдения  за
изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент).
3 Анализ почвы и воды (домашний эксперимент).   4. Признаки химических реакций.  5.
Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами  в  соответствии  с  правилами  техники  безопасности;  выполнять  простейшие
приемы  работы  с  лабораторным  оборудованием:  лабораторным  штативом;  спиртовкой;
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; описывать
химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка
химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента;  готовить растворы с
определенной массовой долей растворенного вещества; приготовить раствор и рассчитать
массовую  долю  растворенного  в  нем  вещества.   Метапредметные  результаты

320



обученияУчащийся  должен  уметь:  самостоятельно  использовать  опосредованное
наблюдение. 
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. (18 ч)
Растворение как физико-химический процесс.  Понятие о гидратах  и кристаллогидратах.
Растворимость.  Кривые растворимости  как  модель  зависимости  растворимости  твердых
веществ  от  температуры.  Насыщенные,  ненасыщенные  и  пересыщенные  растворы.
Значение растворов для природы и сельского хозяйства.  Понятие об электролитической
диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм  диссоциации  электролитов  с
различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые
электролиты.  Реакции  обмена,  идущие  до  конца.  Классификация  ионов  и  их  свойства.
Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории
электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций.
Взаимодействие  кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Взаимодействие  кислот  с  металлами  и  оксидами  металлов.  Взаимодействие  кислот  с
основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование
таблицы растворимости  для характеристики химических  свойств  кислот.  Основания,  их
классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической
диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости
для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами
металлов.  Соли,  их   диссоциация  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.
Взаимодействие солей с металлами,  особенности этих реакций.  Взаимодействие солей с
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические ряды
металла  и  неметалла.  Генетическая  связь  между  классами  неорганических  веществ.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Определение  степени  окисления  для
элементов,  образующих  вещества  разных  классов.  Реакции  ионного  обмена  и
окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление.  Составление  уравнений  окислительновосстановительных  реакций
методом  электронного  баланса.  Свойства  простых  веществ  -  металлов  и  неметаллов,
кислот  и  солей  в  свете  окислительно-восстановительных  реакций.   Демонстрации.
Испытание  веществ  и  их  растворов  на  электропроводность.  Зависимость
электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в
электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II).
Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.  
Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.
19  Получение  нерастворимого  гидроксида  и  взаимодействие  его  с  кислотами.  20.
Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
22.  Взаимодействие  кислот  с  металлами.  23.  Взаимодействие  кислот  с  солями.  24.
Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями.
27.  Получение  и  свойства  нерастворимых  оснований.  28.  Взаимодействие  основных
оксидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30 Взаимодействие
кислотных  оксидов  с  щелочами.  31.  Взаимодействие  кислотных  оксидов  с  водой.  32.
Взаимодействие солей с кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. 
Взаимодействие солей с солями. 35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 
Предметные результаты обучения
Учащийся  должен  уметь: использовать  при  характеристике  превращений  веществ
понятия: «раствор», «электролитическая диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты»,
«степень  диссоциации»,  «сильные  электролиты»,  «слабые  электролиты»,  «катионы»,
«анионы»,  «кислоты»,  «основания»,  «соли»,  «ионные  реакции»,  «несолеобразующие
оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные оксиды», «средние
соли»,  «кислые  соли»,  «основные  соли»,  «генетический  ряд»,
«окислительновосстановительные  реакции»,  «окислитель»,  «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»; описывать растворение как физико-химический процесс;
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иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации;
генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид —
соль);  характеризовать  общие  химические  свойства  кислотных  и  основных  оксидов,
кислот, оснований и солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность
электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической
связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; приводить примеры реакций,
подтверждающих химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований
и солей; существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
классифицировать  химические  реакции  по  «изменению  степеней  окисления  элементов,
образующих  реагирующие  вещества»;  составлять  уравнения  электролитической
диссоциации кислот, оснований и солей; молекулярные, полные и сокращенные ионные
уравнения реакций с участием электролитов; уравнения окислительно-восстановительных
реакций,  используя  метод  электронного  баланса;  уравнения  реакций,  соответствующих
последовательности  («цепочке»)  превращений  неорганических  веществ  различных
классов;  определять  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление  в
окислительновосстановительных реакциях;  устанавливать  причинно-следственные связи:
класс вещества — химические свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между
электролитами с помощью естественного (русского или родного)  языка и языка химии;
проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных  классов
неорганических веществ.  
Метапредметные результаты обучения
Учащийся  должен  уметь: делать  пометки,  выписки,  цитирование  текста;  составлять
доклад; составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ;
владеть  таким  видом  изложения  текста,  как  рассуждение;  использовать  такой  вид
мысленного  (идеального)  моделирования,  как  знаковое  моделирование  (на  примере
уравнений  реакций  диссоциации,  ионных  уравнений  реакций,  полуреакций
окислениявосстановления);  различать  компоненты  доказательства  (тезис,  аргументы  и
форму доказательства); осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч)
1.  Ионные  реакции.  2.  Условия  течения  химических  реакций  между  растворами
электролитов  до  конца.  3.  Свойства  кислот,  оснований,  оксидов  и  солей.  4.   Решение
экспериментальных задач. Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными
приборами  в  соответствии  с  правилами  техники  безопасности;  выполнять  простейшие
приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой;
наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; описывать
химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и языка
химии; делать выводы по результатам проведенного эксперимента.  
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся  должен  уметь: определять,  исходя  из  учебной  задачи,  необходимость
непосредственного  или  опосредованного  наблюдения;  самостоятельно  формировать
программу эксперимента.Резервное время (3) ч

 Содеражание  9  класс  Введение.  Общая  характеристика  химических  элементов  и
химических реакций.   Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева (10 ч) 

Характеристика  элемента  по  его  положению  в  Периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической  диссоциации  и  окисления-восстановления.  Понятие  о  переходных
элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон
и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Химическая
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организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры.
Химические элементы в клетках живых организмов. Макро и микроэлементы. Обобщение
сведений  о  химических  реакциях.  Классификация  химических  реакций  по  различным
признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект»,
«направление»,  «изменение  степеней  окисления  элементов,  образующих  реагирующие
вещества»,  «фаза»,  «использование  катализатора».  Понятие  о  скорости  химической
реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ.
Ингибиторы. Антиоксиданты. 
Демонстрации. 
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3го периодов.
Модель строения земного шара (поперечный разрез).  Зависимость  скорости химической
реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от
концентрации  реагирующих  веществ.  Зависимость  скорости  химической  реакции  от
площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости
химической реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный
катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. Лабораторные опыты. 

1.Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  
2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
3.Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 
4.Зависимость  скорости  химической  реакции  от  природы  реагирующих  веществ  на
примере взаимодействия кислот с металлами. 
5.Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на
примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 
6.Зависимость  скорости  химической  реакции  от  площади  соприкосновения
реагирующих веществ. 
7.Моделирование «кипящего слоя». 
8.Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на
примере  взаимодействия  оксида  меди  (II)  с  раствором  серной  кислоты  различной
температуры. 
9.Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 
10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 
11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике превращений веществ понятия:
«химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена»,
«реакции  замещения»,  «реакции  нейтрализации»,  «экзотермические  реакции»,
«эндотермические  реакции»,  «обратимые  реакции»,  «необратимые  реакции»,
«окислительно-восстановительные  реакции»,  «гомогенные  реакции»,  «гетерогенные
реакции»,  «каталитические  реакции»,  «некаталитические  реакции»,  «тепловой  эффект
химической  реакции»,  «скорость  химической  реакции»,  «катализатор»;  характеризовать
химические  элементы  1—3го  периодов  по  их  положению  в  Периодической  системе
химических элементов  Д.  И.  Менделеева:  химический знак,  порядковый номер,  период,
группа,  подгруппа,  относительная  атомная  масса,  строение  атома  (заряд  ядра,  число
протонов  и  нейтронов  в  ядре,  общее  число  электронов,  распределение  электронов  по
электронным  слоям,  простое  вещество,  формула,  название  и  тип  высшего  оксида  и
гидроксида,  летучего  водородного  соединения  (для  неметаллов));характеризовать  общие
химические  свойства  амфотерных оксидов и  гидроксидов;  приводить  примеры реакций,
подтверждающих  химические  свойства  амфотерных  оксидов  и  гидроксидов;  давать
характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов
реакции;  тепловому  эффекту;  направлению  протекания  реакции;  изменению  степеней
окисления элементов;  агрегатному состоянию исходных веществ;  участию катализатора;
объяснять  и  приводить  примеры  влияния  некоторых  факторов  (природа  реагирующих
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веществ,  концентрация  веществ,  давление,  температура,  катализатор,  поверхность
соприкосновения реагирующих веществ)  на скорость  химических реакций;  наблюдать  и
описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного (русского или
родного) языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие химические свойства
амфотерных  оксидов  и  гидроксидов;  зависимость  скорости  химической  реакции  от
различных  факторов  (природа  реагирующих  веществ,  концентрация  веществ,  давление,
температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен  уметь:  определять  цель учебной деятельности с помощью учителя  и
самостоятельно,  искать  средства  ее  осуществления,  работая  по  плану,  сверять  свои
действия  с  целью  и  при  необходимости  исправлять  ошибки  с  помощью  учителя  и
самостоятельно;  составлять  аннотацию  текста;  создавать  модели  с  выделением
существенных характеристик объекта и представлением их в пространственнографической
или знаково-символической форме;     определять виды классификации (естественную и
искусственную); осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 
Тема 1. Металлы (14 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая  кристаллическая  решетка  и  металлическая  химическая  связь.  Общие
физические  свойства  металлов.  Сплавы,  их  свойства  и  значение.  Химические  свойства
металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе.
Общие способы их получения. 
Общая характеристика щелочных металлов.  Металлы в природе.  Общие способы их
получения.  Строение  атомов.  Щелочные  металлы  —  простые  вещества.  Важнейшие
соединения  щелочных  металлов  —  оксиды,  гидроксиды  и  соли  (хлориды,  карбонаты,
сульфаты,  нитраты),  их  свойства  и  применение  в  народном  хозяйстве.  Калийные
удобрения. 
Общая  характеристика  элементов  главной  подгруппы  II группы.  Строение  атомов.
Щелочноземельные  металлы  —простые  вещества.  Важнейшие  соединения
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты,
сульфаты,  фосфаты),  их  свойства  и  применение  в  народном  хозяйстве.  Алюминий.
Строение  атома,  физические  и  химические  свойства  простого  вещества.  Соединения
алюминия — оксид и гидроксид,  их амфотерный характер.  Важнейшие соли алюминия.
Применение алюминия и его соединений. 
Железо.  Строение  атома,  физические  и  химические  свойства  простого  вещества.
Генетические  ряды  Fe2+  и  Fe3+.  Важнейшие  соли  железа.  Значение  железа  и  его
соединений для природы и народного хозяйства. 
Демонстрации.  Образцы  щелочных  и  щелочноземельных  металлов.  Образцы  сплавов.
Взаимодействие  натрия,  лития  и  кальция  с  водой.  Взаимодействие  натрия  и  магния  с
кислородом.  Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа 
(II) и (III). 
Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 
13. Ознакомление с рудами железа. 
14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 
15. Взаимодействие кальция с водой. 
16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 
17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 
18. Взаимодействие железа с соляной  кислотой. 
19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся  должен  уметь  использовать  при  характеристике  металлов  и  их  соединений
понятия:  «металлы»,  «ряд  активности  металлов»,  «щелочные  металлы»,
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«щелочноземельные  металлы»,  использовать  их  при  характеристике  металлов;  давать
характеристику  химических  элементов  металлов  (щелочных  металлов,  магния,  кальция,
алюминия, железа) по их положению в Периодической системе химических элементов Д. 
И.  Менделеева  (химический  знак,  порядковый  номер,  период,  группа,  подгруппа,
относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в
ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое
вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); называть соединения
металлов  и  составлять  их  формулы  по  названию;  характеризовать  строение,  общие
физические  и  химические  свойства  простых  веществ  металлов;  объяснять  зависимость
свойств  (или  предсказывать  свойства)  химических  элементов  металлов  (радиус,
металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов)
и  образуемых  ими  соединений  (кислотно-основные  свойства  высших  оксидов  и
гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической
системе химических элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства
металлов  с  помощью  естественного  (русского  или  родного)  языка  и  языка  химии;
составлять  молекулярные  уравнения  реакций,  характеризующих  химические  свойства
металлов  и  их  соединений,  а  также  электронные  уравнения  процессов
окислениявосстановления;  уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,
полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; устанавливать
причинно-следственные  связи  между  строением  атома,  химической  связью,  типом
кристаллической  решетки  металлов  и  их  соединений,  их  общими  физическими  и
химическими свойствами; описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных
металлов, а также алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского
или  родного)  языка  и  языка  химии;  выполнять,  наблюдать  и  описывать  химический
эксперимент  по  распознаванию  важнейших  катионов  металлов,  гидроксид  ионов;
экспериментально  исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать
экспериментальные  задачи  по  теме  «Металлы»;  описывать  химический  эксперимент  с
помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; проводить расчеты
по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с участием металлов и их
соединений. 
Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 
работать  по  составленному  плану,  используя  наряду  с  основными  и  дополнительные
средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя
отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные  диски;  сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных
источников  (словари,  энциклопедии,  справочники,  электронные  диски,  сеть  Интернет);
представлять  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  опорного  конспекта,  в  том  числе  с
применением средств ИКТ; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
составлять рецензию на текст; осуществлять доказательство от противного. 
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 2ч. 
 (При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3.) 
Практическая  работа  №3  «Решение  экспериментальных  задач  на  распознавание  и
получение соединений металлов.»   Предметные результаты обучения Учащийся должен
уметь:  
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии
с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами металлов и их соединений и
явлениями,  происходящими  с  ними;  описывать  химический  эксперимент  с  помощью
естественного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам
проведенного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: определять, исходя из
учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 
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Тема 3. Неметаллы (25ч) 
Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической  системе  химических
элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО)
как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых
веществ.  Аллотропия.  Физические  свойства   неметаллов.  Относительность  понятий
«металл» и «неметалл». 
Водород.  
Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И.Менделеева.
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и
применение. 
Вода.  Строение  молекулы.  Водородная  химическая  связь.  Физические  свойства  воды.
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества.  Химические свойства
воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые  фильтры.
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
Общая  характеристика  галогенов.  Строение  атомов.  Простые  вещества  и  основные
соединения  галогенов,  их  свойства.  Краткие  сведения  о  хлоре,  броме,  фторе  и  иоде.
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
Сера.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  и  применение  ромбической  серы.  Оксиды
серы (IV)  и  (VI),  их  получение,  свойства  и  применение.  Серная  кислота  и  ее  соли,  их
применение  в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 
Азот.  Строение  атома  и  молекулы,  свойства  простого  вещества.  Аммиак,  строение,
свойства,  получение  и  применение.  Соли аммония,  их  свойства  и  применение.  Оксиды
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема
их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение
атома,  аллотропия,  свойства  белого  и  красного  фосфора,  их  применение.  Основные
соединения:  оксида  фосфора  (V)  и  ортофосфорная  кислота,  фосфаты.  Фосфорные
удобрения. 
Углерод.  Строение  атома,  аллотропия,  свойства  модификаций,  применение.  Оксиды
углерода  (II)  и  (IV),  их  свойства   и  применение.  Карбонаты:  кальцит,  сода,  поташ,  их
значени в природе и жизни человека. 
Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
Демонстрации.  Образцы  галогенов  —  простых  веществ.  Взаимодействие  галогенов  с
натрием,  с  алюминием.  Вытеснение  хлором  брома  или  иода  из  растворов  их  солей.
Взаимодействие  серы  с  металлами,  водородом  и  кислородом.  Взаимодействие
концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ
или  газов.  Восстановление  меди  из  ее  оксида  углем.  Образцы  природных  соединений
хлора, серы, фосфора, углерода,  кремния.  Образцы важнейших для народного хозяйства
сульфатов,  нитратов,  карбонатов,  фосфатов.  Образцы  стекла,  керамики,  цемента.
Лабораторные опыты. 

 Получение и распознавание водорода. 
 Исследование поверхностного натяжения воды. 
 Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 
 Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 
 Изготовление  гипсового отпечатка. 
 Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 
 Ознакомление с составом минеральной воды. 
 Качественная реакция на галогенид-ионы. 
 Получение и распознавание кислорода. 
 Горение серы на воздухе и в кислороде. 
 Свойства разбавленной серной кислоты. 
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 Изучение свойств аммиака. 
 Распознавание солей аммония. 
 Свойства разбавленной азотной кислоты. 
 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
 Распознавание фосфатов. 
 Горение угля в кислороде. 
 Получение угольной кислоты и изучение ее  свойств. 
 Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 
 Разложение гидрокарбоната натрия. 
 Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Предметные  результаты  обучения  Учащийся  должен  уметь:  использовать  при
характеристике  металлов  и  их  соединений  понятия:  «неметаллы»,  «галогены»,
«аллотропные  видоизменения»,  «жесткость  воды»,  «временная  жесткость  воды»,
«постоянная  жесткость  воды»,  «общая  жесткость  воды»;  давать  характеристику
химических элементов неметаллов(водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора,
углерода, кремния) по их положению в Периодической системе химических элементов Д.
И.  Менделеева  (химический  знак,  порядковый  номер,  период,  группа,  подгруппа,
относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в
ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое
вещество,  формула,  название  и  тип высшего оксида  и  гидроксида,  формула  и  характер
летучего  водородного  соединения);  называть  соединения  неметаллов  и  составлять  их
формулы  по  названию;  характеризовать  строение,  общие  физические  и  химические
свойства простых веществ неметаллов; объяснять зависимость свойств (или предсказывать
свойства)  химических  элементов  неметаллов  (радиус,  неметаллические  свойства
элементов,  окислительно-восстановительные  свойства  элементов)  и  образуемых  ими
соединений  (кислотно-основные  свойства  высших  оксидов  и  гидроксидов,  летучих
водородных  соединений,  окислительно-восстановительные  свойства)  от  положения  в
Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева;  описывать  общие
химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского или родного) языка и
языка химии; составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические
свойства  неметаллов  и  их  соединений,  а  также  электронные  уравнения  процессов
окисления-восстановления;  уравнения  электролитической  диссоциации;  молекулярные,
полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; устанавливать
причинно-следственные  связи  между  строением  атома,  химической  связью,  типом
кристаллической  решетки  неметаллов  и  их  соединений,  их  общими  физическими  и
химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода,
серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного
(русского или родного) языка и языка химии; описывать способы устранения жесткости
воды и выполнять соответствующий им химический эксперимент ; выполнять, наблюдать и
описывать  химический  эксперимент  по  распознаванию  ионов  водорода  и  аммония,
сульфат,  карбонат,  силикат,  фосфат,  хлорид,  бромид,  иодид-ионов;  экспериментально
исследовать  свойства  металлов  и  их  соединений,  решать  экспериментальные  задачи  по
теме  «Неметаллы»;  описывать  химический  эксперимент  с  помощью  естественного
(русского или родного) языка и языка химии; проводить расчеты по химическим формулам
и уравнениям реакций, протекающих с участием неметаллов и их соединений. 
Метапредметные  результаты  обучения  Учащийся  должен  уметь:  организовывать
учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.
д.); предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; понимать причины
своего  неуспеха  и  находить  способы  выхода  из  этой  ситуации;  в  диалоге  с  учителем
учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень  успешности  выполнения
своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точку зрения,
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аргументируя  ее;  подтверждать  аргументы  фактами;  критично  относиться  к  своему
мнению;  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть  готовым
изменить свою точку зрения;  составлять реферат по определенной форме; осуществлять
косвенное разделительное доказательство. 
Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 3 ч. 
(При двухчасовом планировании проводятся только практические  работы 1, 2 и 5) 
1.Практическая  работа  №1   «Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Подгруппа
галогенов». 
2. Практическая  работа  №2 «Решение  экспериментальных  задач  по теме  «Подгруппа

кислорода». 
3. Практическая работа №5 «Получение, собирание и распознавание газов.» 
Предметные результаты обучения  Учащийся
должен уметь: 
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии
с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений
и  явлениями,  происходящими  с  ними;  описывать  химический  эксперимент  с  помощью
естественного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам
проведенного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения Учащийся должен уметь: определять, исходя из
учебной задачи, необходимость использования наблюдения или эксперимента. 
Тема  5.  Обобщение  знаний  по  химии  за  курс  основной  школы.  Подготовка  к
государственной итоговой аттестации (ГИА)  (10 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Физический  смысл  порядкового  номера  элемента,  номеров  периода  и  группы.
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в
свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. Виды
химических  связей  и  типы  кристаллических  решеток.  Взаимосвязь  строения  и  свойств
веществ.  Классификация  химических  реакций по различным признакам (число и состав
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект;
изменение  степеней  окисления  атомов;  использование  катализатора;  направление
протекания).  Скорость  химических  реакций  и факторы,  влияющие на  нее.  Обратимость
химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные
вещества.  Металлы и неметаллы.  Генетические ряды металла,  неметалла  и  переходного
металла.  Оксиды соли. Их состав,  классификация и общие химические свойства в свете
теории электролитической диссоциации. и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные
гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории
электролитической диссоциации. 

Тематическое планирование, 9 класс

№
п/п

Наименование тем,
разделов

Всего
часов

Из них
Практические работы Контрольные работы

1. Вещество  и
химические реакции

18 1

Пр.р. №1. Решение 
экспериментальных 
задач по теме  
"Электролитическая 
диссоциация. 
Химические реакции 
в растворах "

1

К.р. №1 по теме 
"Химические реакции в 
растворах 
электролитов"

2. Неметаллы  и  их 25 4 Пр.р. №2. Получение 
соляной кислоты, 

1 К.р. №2 по теме " 

328



соединения

изучение её свойств 
Пр.р. № 3. Получение
аммиака, изучение 
его свойств
Пр.р. № 4. Получение
углекислого газа. 
Качественная 
реакция на карбонат-
ион
Пр.р. № 5. Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Неметаллы»

Неметаллы и их 
соединения "

3. Металлы  и  их
соединения

20 2

Пр.р. № 6. Жёсткость
воды и методы её 
устранения 
Пр.р. № 7. Решение 
экспериментальных 
задач по теме 
«Металлы»

1
К.р. №3 по теме 
"Важнейшие металлы 
и их соединения "

4. Химия и окружающая
среда

3

5. Резервное время 4

ИТОГО 70 7 3

2.2.16. Изобразительное искусство
Целью  изучения  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  является  освоение
народного и декоративно-прикладного искусства
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые
при изучении предмета «Изобразительное искусство»:
Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
характеризовать  форму  предмета,  конструкции;
выявлять положение предметной формы в пространстве;
обобщать форму составной конструкции;
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
структурировать предметно-пространственные явления;
сопоставлять  пропорциональное  соотношение  частей  внутри  целого  и  предметов  между
собой;
абстрагировать образ реальности в построении плоской или  пространственной композиции.
Базовые логические и исследовательские действия:
 выявлять и характеризовать существенные  признаки  явлений художественной культуры;
сопоставлять,  анализировать,  сравнивать  и  оценивать  с  позиций  эстетических  категорий
явления искусства и действи тельности;
классифицировать произведения искусства по видам и, соот ветственно,  по назначению в
жизни людей;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной
или выбранной теме;
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самостоятельно  формулировать  выводы  и  обобщения  по  результатам  наблюдения  или
исследования, аргументированно защищать свои позиции.
Работа с информацией:
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора
информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,
представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах
её  представления:  в  рисунках  и  эскизах,  тексте,  таблицах,  схемах,  электронных
презентациях.
Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель),
между поколениями, между народами;
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и
условиями  общения,  развивая  способность  к  эмпатии  и  опираясь  на  восприятие
окружающих;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам,
сопоставлять  свои суждения  с  суждениями участников  общения,  выявляя  и   корректно,
доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  общих  позиций  и  учёта
интересов;
публично представлять и объяснять  результаты своего творческого,  художественного или
исследовательского  опыта;
взаимодействовать,  сотрудничать  в  коллективной  работе,  принимать  цель  совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность
руководить,  выполнять поручения,  подчиняться,  ответственно относиться к задачам своей
роли в достижении общего результата.
Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач,
осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и
интересы своей учебной деятельности;
планировать  пути  достижения  поставленных  целей,  составлять  алгоритм  действий,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных,  познавательных,
художественно-творческих задач;
уметь  организовывать  своё  рабочее  место  для  практической  работы,  сохраняя  порядок  в
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.
Самоконтроль:
соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности в процессе достижения результата;
владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям
критериев.
Эмоциональный  интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций
других;
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и
собственной художественной деятельности;
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения
и переживания свои и других;
признавать своё и чужое право на ошибку;
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работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в
совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном  взаимодействии.
Предметные результаты
Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  предмета  «Изобразительное
искусство»,  сгруппированы  по  учебным  модулям  и  должны  отражать  сформированность
умений.
Модуль №1 «Декоративно- прикладное и народное искусство»:
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического,
современного, искусства промыслов; 
понимать  связь  декоративно-прикладного  искусства с бытовыми потребностями людей,
необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;
иметь  представление  (уметь  рассуждать,  приводить  примеры)  о  мифологическом  и
магическом  значении  орнаментального  оформления  жилой  среды  в  древней  истории
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;
характеризовать  коммуникативные,  познавательные  и  культовые  функции  декоративно-
прикладного искусства;
уметь  объяснять  коммуникативное  значение  декоративного  образа  в  организации
межличностных  отношений,  в  обозначении  социальной  роли  человека,  в  оформлении
предметно- пространственной среды;
распознавать  произведения  декоративно-прикладного  искусства  по  материалу  (дерево,
металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 
уметь  характеризовать  неразрывную связь декора и материала;
распознавать  и  называть  техники  исполнения  произведений  декоративно-прикладного
искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка,  ткачество,  плетение,  чеканка,
ковка, др.;
знать  специфику  образного  языка  декоративного  искусства  —  его  знаковую  природу,
орнаментальность, стилизацию изображения;
различать  разные  виды  орнамента  по  сюжетной  основе:  геометрический,  растительный,
зооморфный, антропоморфный;
владеть  практическими  навыками  построения  орнаментов  ленточных,  сетчатых,
центрических;
знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и
уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;
овладеть  практическими  навыками  стилизованного  —  орнаментального  лаконичного
изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей
животного  мира,  сказочных  и  мифологических  персонажей  с  опорой  на  традиционные
образы мирового искусства;
знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной
среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в
целом;
уметь  объяснять  символическое  значение  традиционных  знаков  народного  крестьянского
искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);
знать  и  самостоятельно  изображать  конструкцию  традиционного  крестьянского  дома,  его
декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое
единство  его  деталей;  объяснять  крестьянский  дом  как  отражение  уклада  крестьянской
жизни и памятник архитектуры;
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского
быта;
освоить  конструкцию  народного  праздничного  костюма,  его  образный  строй  и
символическое  значение  его  декора;  знать  о  разнообразии  форм и  украшений  народного
праздничного костюма различных регионов страны;
осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее
в своих  материальных  формах глубинные духовные ценности;
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знать об устройстве традиционных жилищ разных народов,  например юрты, сакли,  хаты-
мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с при
родой, трудом и бытом;
иметь  представление  и  распознавать  примеры  декоративного  оформления
жизнедеятельности  -  быта,  костюма  разных  исторических  эпох  и  народов  (например,
Древний  Египет,   античные  Греция  и  Рим,  Европейское  Средневековье);  понимать
разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для
каждой  конкретной  культуры,  определяемые   природными   условиями  и  сложившийся
историей;
объяснять  значение  народных  промыслов  и  традиций  художественного  ремесла  в
современной жизни;
рассказывать  о  происхождении  народных  художественных  промыслов;  о  соотношении
ремесла и искусства;
узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных
художественных промыслов;
характеризовать  древние  образы  народного  искусства  в  произведениях  современных
народных промыслов;
уметь  перечислять  материалы,  используемые  в  народных  художественных  промыслах:
дерево, глина, металл, стекло, др.;
различать  изделия  народных  художественных  промыслов  по  материалу  изготовления  и
технике декора;
объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных
промыслов;
иметь  представление  о  приёмах  и  последовательности  работы  при  создании  изделий
некоторых художественных промыслов;
уметь  изображать  фрагменты  орнаментов,  отдельные   сюжеты,  детали  или  общий  вид
изделий ряда отечественных художественных промыслов;
характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип,
указующий  или  декоративный знак);
понимать  и  объяснять  значение  государственной  символики,  иметь  представление  о
значении и содержании геральдики;
уметь  определять  и  указывать  продукты  декоративно-прикладной  художественной
деятельности  в  окружающей  предметно-пространственной  среде,  обычной  жизненной
обстановке и характеризовать их образное назначение;
ориентироваться  в  широком  разнообразии  современного  декоративно-прикладного
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику,
ковку, гобелен и т. д.;
овладевать  навыками  коллективной  работы  по  оформлению  пространства  школы  и
школьныхпраздников.

5 класс.
Содержание
Тема 5 класса – «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» - посвящена
изучению группы декоративных искусств,  в которых сильна связь с фольклором, с
народными  корнями  искусства.  Здесь  в  наибольшей  степени  раскрывается
свойственный детству наивно – декоративный язык изображения, игровая атмосфера,
присущая  как  народным  формам,  так  и  декоративным  функциям  искусства  в
современной жизни.  При изучении темы этого года необходим акцент на местные
художественные традиции и конкретные промыслы.

Общая тема Тема раздела Количество часов

1. Общие сведения о декоративно-
прикладном искусстве

1
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Декоративно-прикладное и
народное искусство

2. Древние корни народного 
искусства

8

3. Народные художественные 
промыслы

9

4. Декоративно- прикладное 
искусство в культуре разных эпох 
и народов

10

5. Декоративно- прикладное 
искусство в жизни современного 
человека

7

Всего 35 часов

6 класс.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся 6 класса должны:
 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена,
 иметь  представление  о  многообразии  образных  языков  искусства  и  особенностях

видения мира в разные эпохи;
 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения

в искусстве, её претворение в художественный образ;
 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
 называть  имена  выдающихся  художников  и  произведения  искусства  в  жанрах

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
 понимать  особенности  творчества  и  значение  в  отечественной  культуре  великих

русских художников_пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
 знать  основные  средства  художественной  выразительности  в  изобразительном

искусстве (линия,  пятно,  тон,  цвет,  форма,  перспектива),  особенности ритмической
организации изображения;

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в
создании художественного образа;

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

 уметь использовать коллажные техники;
 видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; 
 знать общие правила построения головы человека; 
 уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
 видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,

характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с  натуры,  по
представлению и по памяти;

 создавать  творческие  композиционные  работы  в  разных  материалах  с  натуры,  по
памяти и по воображению;

 активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументировано  анализировать
разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные  метафоры  и  видеть
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целостную картину мира, присущую произведению искусства

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общая тема Тема раздела Количество часов

Живопись, графика,
скульптура

1. Общие сведения о видах 
искусства

1

2. Язык изобразительного 
искусства и его выразительные 
средства

7

3. Жанры изобразительного 
искусства

1

4. Натюрморт 5

5. Портрет 6

6. Пейзаж 6

7. Бытовой жанр в 
изобразительном искусстве

3

8. Исторический жанр в 
изобразительном искусстве

3

9. Библейский жанр в 
изобразительном искусстве

3

Всего 35 часов

7 класс.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся 7 класса должны:

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; 
 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств,  их общие

начала и специфику;
 понимать  особенности  образного  языка  конструктивных  видов  искусства,

единство  функционального  и  художественно-образных начал  и  их социальную
роль;

 знать  основные  этапы  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна,  тенденции
современного конструктивного искусства;

 конструировать  объёмно-пространственные  композиции,  моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);

 моделировать  в  своём  творчестве  основные  этапы  художественно-
производственного процесса в конструктивных искусствах;

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
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 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную,  объёмную  и  глубинно-пространственную  композицию;
использовать  в  макетных  и  графических  композициях  ритм  линий,  цвета,
объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;

 владеть  навыками  формообразования,  использования  объёмов  в  дизайне  и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

 создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими
материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж,
мозаика,  роспись,  монументальная  скульптура);  использовать  выразительный
язык при моделировании архитектурного ансамбля;

 использовать разнообразные художественные материалы.

Содержание тем учебного курса

Общая тема Тема раздела Количество часов

Архитектура и дизайн

1.  Архитектура  и  дизайн  -
искусства  художественной
постройки  предметно  -
пространственной  среды  жизни
человека

2

2. Графический дизайн 8

3. Макетирование объёмно-
пространственных композиций

8

4. Социальное значение дизайна и 
архитектуры как среды жизни 
человека

10

5. Образ человека и 
индивидуальное проектирование

7

Всего 35 часов

8 класс.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учащиеся 8 класса должны:
 освоить азбуку фотографирования;
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять
критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике;
 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития 
и построения видеоряда (раскадровки);
 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным 
на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 
кино и видеоработами;
 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
искусствах кино, телевидения, видео.

Содержание тем учебного курса

Общая тема Тема раздела Количество часов
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Изображение в 
синтетических, экранных 
видах искусства и 
художественная фотография

1. Изобразительное искусство в 
среде синтетических искусств

1

2. Художник и искусство театра 8

3. Художественная фотография 8

4. Изображение и искусство кино 12

5. Изобразительное искусство на 
телевидении

6

Всего 35 часов

2.2.17. Музыка

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных
и предметных.

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  музыке  для  основного

общего  образования  достигаются  во  взаимодействии  учебной  и  воспитательной  работы,
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

1.Патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе;  знание  Гимна  России  и  традиций  его  исполнения,
уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры
народов  России;  знание  достижений  отечественных  музыкантов,  их  вклада  в  мировую
музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.

2.Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,  уважение

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 
поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность
поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 
отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 
культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий.

3. Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей
этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и 
эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при 
подготовке 
внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.
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4. Эстетического воспитания:
восприимчивость  к  различным  видам  искусства,  умение  видеть  прекрасное  в

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе;
осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как
средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,
роли  этнических  культурных  традиций  и  народного  творчества;  стремление  к
самовыражению в разных видах искусства.

5. Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 
познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 
исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 
искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 
музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминологии.

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный  опыт  и  опыт
восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в
том  числе  в  процессе  музыкально-исполнительской,  творческой,  исследовательской
деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние
других, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния,
в  том  числе  в  процессе  повседневного  общения;  сформированность  навыков  рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.

7. Трудового воспитания: 
установка  на  посильное  активное  участие  в  практической  деятельности;  трудолюбие  в
учёбе,  настойчивость  в  достижении  поставленных  целей;  интерес  к  практическому
изучению  профессий  в  сфере  культуры  и  искусства;  уважение  к  труду  и  результатам
трудовой

 деятельности.
8. Экологического воспитания:

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через
 различные формы музыкального творчества;

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
      условиям социальной и природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  норм  и
правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизни,  включая  семью,  группы,
сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках
социального
 взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 
сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 
различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при 
соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность
ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 
обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 
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социума;
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и

их последствия,  опираясь  на  жизненный интонационный и эмоциональный опыт,  опыт и
навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к
победе.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые
при изучении предмета «Музыка»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания;

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 
выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и
ритмов, других элементов музыкального языка;

сопоставлять,  сравнивать  на  основании  существенных  признаков  произведения,
жанры и стили музыкального и других видов искусства;

выявлять причинно-следственные связи в развитии музыкальной культуры,
 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 
произведения, жанра, стиля;

самостоятельно выбирать способ решения учебной, исполнительской, творческой 
задачи, сверять результат выполнения со своими внутренними эстетическими 
установками.

Базовые исследовательские действия:
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 
звучание музыки;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным

и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе

исполнительских и творческих задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы по  результатам проведённого
наблюдения, слухового исследования.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать  интонирование  для  запоминания  звуковой информации,  музыкальных

произведений;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;
различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
 таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 
установки.

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность  когнитивных  навыков  обучающихся,  в  том  числе  развитие
специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Невербальная коммуникация:

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность
словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; эффективно 
использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 
выступления;

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 
расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 
соответствующий уровень общения.

Вербальное общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;
выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в

корректной форме формулировать свои возражения;
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога;
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.

Совместная деятельность (сотрудничество):
Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 
социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы
 взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной

задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение  результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3.Овладение универсальными  регулятивными действиями 
Самоорганизация:

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию,
в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво 
продвигаться к поставленной цели;
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планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного
характера;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе
его реализации;

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

делать выбор и брать за него ответственность на себя.

Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 
 адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности
 (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.

Эмоциональный интеллект:
чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в
данной сфере;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в
повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого
 человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать 
способ выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других:
 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам;
 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 
деятельности;

 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Овладение  системой  универсальных учебных регулятивных действий  обеспечивает
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.).

Предметные результаты
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах,
органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.
Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету  «Музыка»:

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства 
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 неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту
тему;
— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 
цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры,
испытывают гордость за них;
— сознательно  стремятся  к  укреплению  и  сохранению  собственной  музыкальной

идентичности
(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на

слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки
своей национальной традиции, пони- мают ответственность за сохранение и передачу 
следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 
общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 
религиозного, иных аспектов развития общества.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.

Модуль № 1 «Музыка моего края»:
 знать музыкальные традиции своей республики, края, народа;
 характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края;
 исполнять сочинения композиторов и/или образцы музыкального фольклора своей 

малой родины.

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:
 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья,
Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя);

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 
деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской,

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 
отдельным самобытным культурно-национальным традициям;

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;
 различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях  профессиональных  композиторов  (из  числа  изученных  культурно-
национальных традиций и жанров).

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:
 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть 

автора, название произведения, исполнительский состав;
 определять принадлежность музыкального произведения к одному из музыкальных

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);
 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
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композиторов-классиков;
 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;
 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений.

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:
 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, название произведения, исполнительский состав;
 характеризовать  музыкальный  образ  и  выразительные  средства,

использованные  композитором,  способы  развития  и  форму  строения
музыкального 
произведения;

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских
композиторов;

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»:
 различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки;
 исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
 приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»:
 различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав;
 определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки;
 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука.

Модуль №  8  «Связь  музыки  с  другими  видами  искусства»:
 определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;
 различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;
 импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по 
мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т.
п.)  или  подбирать  ассоциативные  пары  произведений  из  разных  видов
искусств, объясняя логику выбора;

 высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, 
      интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения.

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»:
 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические,  вокальные  и  инструментальные  и  т.  д.),  знать  их
разновидности, приводить примеры;

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного
жанра;

 интонационно выразительно исполнять произведения вокальных жанров.

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 
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часов учебного времени.  Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-
тематического  планирования  они  имеют буквенную  маркировку (А,  Б,  В,  Г).  Модульный
принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение 
количества учебных часов между блоками2.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещения
 театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими 
проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 
увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 
эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации
(п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно)  учитель  для  планирования  внеурочной,  внеклассной  работы,
обозначены в подразделе «На выбор или факультативно.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное  содержание  музыкального  образования  в  Примерной  программе

основного общего образования представлено следующими содержательными линиями:
 Музыка как вид искусства. 
 Народное музыкальное творчество.
 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв.
 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв.
 Русская и зарубежная музыкальная культура XX – XXI вв.
 Современная музыкальная жизнь.
 Значение музыки в жизни человека.

Предлагаемые  содержательные  линии  ориентированы  на  сохранение
преемственности с предметом «Музыка для начальной школы.

5 класс.

6класс.
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Раздел Название учебных модулей Кол-во часов
1. Музыка моего края 4
2. Народное музыкальное творчеств России 4
3. Жанры музыкального искусства 3
4. Русская классическая музыка 4
5. Музыка народов мира 3
6. Европейская классическая музыка 4
7. Истоки и образы русской и европейской

духовной музыки
4

8. Связь  музыки  с  другими  видами
искусства

5

9. Современная музыка:  основные жанры и
направления

4

Всего: 35 часов.

Раздел Название учебных модулей Кол-во часов
1. Музыка моего края 4
2. Народное музыкальное творчеств России 4
3. Музыка народов мира 3
4. Европейская классическая музыка 4
5. Истоки и образы русской и европейской

духовной музыки
3

6. Русская классическая музыка 4
7. Связь  музыки  с  другими  видами

искусства 
4

8. Жанры музыкального искусства 5
9. Современная музыка:  основные жанры и

направления
4

Всего: 35 часов.



7 класс

Содержание тем учебного курса

2.2.17. Технология

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

Личностные результаты освоения предмета:

Патриотическое воспитание:
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем,
связанных  с  современными  технологиями,  в  особенности  технологиями  четвертой
промышленной революции;
осознание  важности  морально-этических  принципов  в  деятельности,  связанной  с
реализацией технологий;
освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.
Эстетическое воспитание:
восприятие эстетических качеств предметов труда;
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.
Ценности научного познания и практической деятельности:
осознание ценности науки как фундамента технологий;
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений
науки.
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Раздел Название учебных модулей Кол-во часов
1. Музыка моего края 4
2. Народное музыкальное творчеств России  4
3. Русская классическая музыка 3
4. Истоки и образы русской и европейской

духовной музыки
4

5. Европейская классическая музыка 3
6. Жанры музыкального искусства  4
7. Связь  музыки  с  другими  видами

искусства
4

8. Современная музыка:  основные жанры и
направления

5

9. Музыка народов мира 4
Всего: 35 часов.



Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание  ценности  безопасного  образа  жизни  в  современном  технологическом  мире,
важности правил безопасной работы с инструментами;
умение  распознавать  информационные  угрозы  и  осуществлять  защиту  личности  от  этих
угроз.
Трудовое воспитание:
активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;
умение ориентироваться в мире современных профессий.
Экологическое воспитание:
• воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание
необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой,
осознание пределов преобразовательной деятельности человека.
Метапредметные результаты освоения предмета:
Освоение  содержания  предмета  «Технология»  основной школе  способствует  достижению
метапредметных результатов, в том числе:
Овладение универсальными познавательными действиями.
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;
• устанавливать существенный признак классификации, основание

для обобщения и сравнения;
выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях, относящихся к внешнему миру;
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов,  а
также процессов, происходящих в техносфере;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  поставленной  задачи,  используя  для  этого
необходимые материалы, инструменты и технологии.
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формировать  запросы  к  информационной  системе  с  целью  получения  необходимой
информации;
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
опытным путем изучать свойства различных материалов;
овладевать  навыками  измерения  величин  с  помощью  измерительных  инструментов,
оценивать  погрешность  измерения,  уметь  осуществлять  арифметические  действия  с
приближенными величинами;
строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
уметь  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач;
• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
прогнозировать  поведение  технической  системы,  в  том  числе  с  учетом  синергетических
эффектов.
Работа с информацией:
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;
понимать различие между данными, информацией и знаниями;
владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
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владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. Самоорганизация:
уметь  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;
уметь  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия)
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
объяснять  причины  достижения  (не  достижения)  результатов  преобразовательской
деятельности;
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению
проекта;
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать
цели и процесс ее достижения.
Принятие себя и других:
признавать своё право на ошибку при решении задач или в реализации проекта, такое же
право другого на подобные ошибки
Овладение универсальными коммуникативными действиями. Общение:
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных сетях.
Совместная деятельность:
• понимать и использовать  преимущества  командной  работы  при  реализации
учебного проекта;
• понимать необходимость выработки знаково-символических средств

как необходимого условия успешной проектной деятельности;
уметь  адекватно  интерпретировать  высказывания  собеседника  –  участника  совместной
деятельности;
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;
уметь распознавать некорректную аргументацию.
Предметные результаты освоения предмета:
По  завершении  обучения  учащийся  должен  иметь  сформированные  образовательные
результаты, соотнесенные с каждым из модулей.
Модуль «Производство и технология»: 5 класс
• характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного

развития общества;
характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;
выявлять причины и последствия развития техники и технологий;
характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития;
уметь  строить  учебную  и  практическую  деятельность  в  соответствии  со  структурой
технологии: этапами, операциями, действиями;
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организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
соблюдать правила безопасности;
использовать  различные  материалы  (древесина,  металлы  и  сплавы,  полимеры,  текстиль,
сельскохозяйственная продукция);
уметь  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и познавательных задач;
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»: 5 класс
характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;
соблюдать правила безопасности;
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;
• классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления

и технологическое оборудование;
• активно использовать знания, полученные при изучении других

учебных предметов и сформированные универсальные учебные действия
использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;
выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных  инструментов,
приспособлений, технологического оборудования;
правильно хранить пищевые продукты;
осуществлять  механическую  и  тепловую  обработку  пищевых  продуктов,  сохраняя  их
пищевую ценность;
проектировать интерьер помещения с использование программных сервисов;
выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;
осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;
составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для  изготовления
швейных изделия;
строить чертежи простых швейных изделий;
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;
выполнять художественное оформления швейных изделий;
с  характеризовать  технологические  операции  ручной  обработки  конструкционных
материалов;
с применять ручные технологии обработки конструкционных материалов
с  характеризовать  свойства  наноструктур,  приводить  примеры  наноструктур,  их
использования в технологиях.
Модуль «Производство и технология»:
характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 
выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 
характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 
уметь  строить  учебную  и  практическую  деятельность  в  соответствии  со  структурой
технологии: этапами, операциями, действиями; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
соблюдать правила безопасности; 
использовать  различные  материалы  (древесина,  металлы  и  сплавы,  полимеры,  текстиль,
сельскохозяйственная продукция);
•уметь  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для
решения учебных и производственных задач.
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Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»:
характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать  рабочее  место  в  соответствии  с  требованиями  безопасности;•
классифицировать  и  характеризовать  инструменты,  приспособления  и  технологическое
оборудование; 
активно  использовать  знания,  полученные  при  изучении  других  учебных  предметов  и
сформированные универсальные учебные действия 
использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных  инструментов,
приспособлений, технологического оборудования; 
характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов;
применять ручные технологии обработки конструкционных материалов.

5 класс

Содержание учебного предмета

МОДУЛЬ Кол-во часов Практические
работы

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 5 КЛАСС
(34ч)

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека (6ч) 6 1
Раздел 2. Алгоритмы и  начала технологии (5 ч) 5 1
Раздел 3. Простейшие механические роботы исполнители (2 ч) 2 -
Раздел 4. Простейшие машины и  механизмы (5 ч) 5 1
Раздел 5. Механические, электротехнические 
и робототехнические конструкторы (2 ч)

2 1

Раздел 6. Простые механические модели (10 ч) 10 1
Раздел 7. Простые модели с  элементами управления (5 ч) 5 1

6
МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 5 КЛАСС (34 ч)
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию (5 ч) 5 1
Раздел 2. Материалы и  изделия. Пищевые продукты (10 ч) 10 1
Раздел 3. Современные материалы и  их свойства (5 ч) 5 1
Раздел 4. Основные ручные инструменты (15ч) 15 1 

Итого 70 4 

6 класс
Содержание учебного предмета

Раздел Количество  часов
в 5 классе

Из  них
практических

Технологии  возведения,  ремонта  и  содержания
зданий и сооружений

4 4

Технологии в сфере быта 4 4

Технологическая система 10 10

Материальные технологии 24 24
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Технологии  кулинарной  обработки  пищевых
продуктов

10 10

Технологии растениеводства и животноводства 8 8

Исследовательская  и  созидательная  деятельность
(Творческий проект)

10 10

7 класс
Содержание учебного предмета

МОДУЛЬ Кол-во часов Практические
работы

МОДУЛЬ  «ПРОИЗВОДСТВО  И  ТЕХНОЛОГИИ»  7
КЛАСС (35 ч)
Раздел 1. Технологии и мир (27 ч) 27 1
Раздел 2. Технологии и искусство. Народные ремесла. 
 (7 ч)

8 2

35 3
МОДУЛЬ  «ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРАБОТКИ

МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 7 КЛАСС
(35 ч)

Раздел  1.  Моделирование  как  основа  познания  и
практической деятельности (4 ч)

4 2

Раздел 2. Машины и их модели (10ч) 10 1

Раздел  3.  Простейшие  механизмы:  модели  и
физические  эксперименты с этими механизмами (12
ч)

12 2

Раздел 4. Как устроены   машины (9 ч) 9 1

35 6
Итого 70 11

8 класс.
Содержание учебного предмета

МОДУЛЬ Кол-
во
часов

Практические
работы

МОДУЛЬ  «ПРОИЗВОДСТВО  И  ТЕХНОЛОГИИ»  5  КЛАСС
(17ч)

Раздел 1. Современная техносфера(2ч) 2 3

Раздел 2. Современныетехнологии (5 ч) 5 4

Раздел 3. Информационно-когнитивные технологии(10 ч) 10 4

17 11
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МОДУЛЬ  «ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 5 КЛАСС (17ч)

Раздел  1.
ТрадиционныепроизводстваитехнологииОбработкадревесины(5ч
)

5 2

Раздел  2.
Традиционныепроизводства.Обработкаметаллаитехнологии (4ч)

4 3

Раздел  3.
ТрадиционныепроизводстваОбработкатекстильныхматериалов
(4ч)

4 3

Раздел  4.
ТрадиционныепроизводстваОбработкапищевыхпродуктов (5ч)

5 2 

18 10

Итого 35 21

9 класс.
Содержание учебного предмета

МОДУЛЬ Кол-во часов Практические
работы

МОДУЛЬ  «ПРОИЗВОДСТВО  И  ТЕХНОЛОГИИ»  9
КЛАСС (17ч)

Раздел  1.  Элементы  управления  техническими  и
социальными системами (10 ч)

10 2

Раздел 2. Современные профессии (7 ч) 7 2

17 4

МОДУЛЬ  «ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 9 КЛАСС
(17ч)

Раздел 1. Технологии в когнтивной сфере (7 ч) 5 2

Раздел 2. Технологии и человек (7 ч) 7 2

Раздел 3. Технологии и общество (3 ч) 3 1

17 5

Итого 35 21

2.2.19. Физическая культура
Планируемые результаты

Личностные результаты

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  должны
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отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных
ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе:

готовность  проявлять  интерес  к  истории  и  развитию  физической  культуры  и  спорта  в
Российской  Федерации,  гордиться  победами  выдающихся  отечественных  спортсменов-
олимпийцев;

готовность  отстаивать  символы  России  во  время  спортивных  соревнований,  традиции  и
принципы современных Олимпийский игр и олимпийского движения;

готовность  ориентироваться  на  моральные  ценности  и  нормы  межличностного
взаимодействия  при  организации,  планировании  и  проведении  совместных  занятий
физической  культурой  и  спортом,  оздоровительных  мероприятий  в  условиях  активного
отдыха и досуга;

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий
физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;

готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;

стремление  к  физическому  совершенству,  формированию  культуры  движения  и
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;

готовность к организации и проведению занятий физической культурой и спортом на основе
научных  представлений  о  закономерностях   физического   развития   и   физической
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в
его укреплении и длительном сохранении посредством  занятий  физической  культурой и
спортом;

осознание  необходимости  ведения   здорового  образа   жизни  как средства профилактики
пагубного влияния вредных привычек на физическое,  психическое  и социальное здоровье
человека;

способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,  осуществлять  профилактические
мероприятия по  регулированию эмоциональных напряжений,  активному  восстановлению
организма после значительных умственных и  физиче- ских нагрузок;

готовность  соблюдать  правила  безопасности  во  время  занятий физической   культурой   и
спортом,  проводить  гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест
занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спор- тивной одежды;

готовность  соблюдать  правила  и  требования  к  организации  бивака  во  время  туристских
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных
заданий на  уроках  физической культуры, форм общения и поведения;

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой,
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планировании   их   содержания  и  направленности  в  зависимости  от  индивидуальных
интересов и потребностей;

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и
спортивной  тренировки,  умений  руководствоваться  ими в  познавательной и практической
деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.

Метапредметныерезультаты
Универсальныеучебныепознавательныедействия:

проводитьсравнениесоревновательныхупражнениймеждуОлимпийскими  играми  древности
и современными Олимпийскимииграми,выявлятьихобщностьиразличия;

осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокумент  современного
олимпийского движения, приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности;

анализироватьвлияниезанятийфизическойкультуройиспортом на воспитание положительных
качеств личности, устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек;

характеризовать  туристские  походы  как  форму  активного
отдыха,выявлятьихцелевоепредназначениевсохранениииукреплении  здоровья;
руководствоваться  требованиями
техникибезопасностивовремяпередвиженияпомаршрутуиорганизациибивуака;

устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняиизменениямипоказателейработоспособн
ости;

устанавливать  связь  негативного  влияния  нарушения  осанки  на  состояние  здоровья  и
выявлять  причины  нарушений,измерять  индивидуальную  форму  и  составлять
комплексыупражнений по профилактике и коррекции выявляемых на-рушений;

устанавливать причинно-следственную связь между уровнемразвития физических качеств,
состоянием здоровья и функциональными возможностямиосновных системорганизма;

устанавливатьпричинно-
следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникойфизическогоупражненияивозможность
ювозникновениятравмиушибоввовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспорт
ом;

устанавливатьпричинно-следственнуюсвязьмеждуподготовкой  мест  занятий  на  открытых
площадках и правиламипредупреждениятравматизма.

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия:
выбирать,  анализировать  и  систематизировать  информациюиз  разных  источников  об
образцах  техники  выполнения
разучиваемыхупражненийиправилахпланированиясамостоятельныхзанятийфизическойитехн
ическойподготовкой;

вести  наблюдение  за  развитием  физических  качеств,
сравниватьихпоказателисданнымивозрастно-
половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённыхправил  и
регулировать нагрузку по частоте пульса и внешнимпризнакамутоления;
описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,  выделять  фазы  и  элементы
движений,  подбирать
подготовительныеупражненияипланироватьпоследовательностьрешениязадачобучения;оцени
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ватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом;

наблюдать,  анализировать  и  контролировать  технику
выполненияфизическихупражненийдругимиучащимися,сравнивать её с эталонным образцом,
выявлять ошибки и предлагатьспособыихустранения;

изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемогоупражнения
,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихпоявлен
ия,выяснятьспособыихустранения.Универсальныеучебныерегулятивныедействия:

составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийсразнойфункци
ональнойнаправленностью,  выявлять  особенности  их  воздействия  на
состояниеорганизма,  развитие  его  резервных  возможностей  с
помощьюпроцедурконтроляифункциональныхпроб;

составлять  и  выполнять  акробатические  и  гимнастическиекомплексы  упражнений,
самостоятельно разучивать сложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах;

активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироватьсянауказан
ияучителяиправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,признавать
своёправоиправодругихнаошибку,правонаеёсовместноеисправление;

разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровыхвидахспорта,активновзаимодействовать
присовместныхтактическихдействияхвзащитеинападении,терпимоот-
носитьсякошибкамигроковсвоейкомандыикомандысоперников;

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятий
физическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощивзависимостиотхарактера
ипризнаковполученнойтравмы.

Предметные результаты.

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится:

выполнять  требования  безопасности  на  уроках
физическойкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямивус
ловияхактивногоотдыхаидосуга;
проводитьизмерениеиндивидуальнойосанки   и   сравниватьеё  показатели  со
стандартами,  составлять  комплексы
упражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьихвыполнениевре
жимедня;
составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями
физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и
регулярностьпроведениясамостоятельныхзанятий;
осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомпл
ексыупражненийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики;
выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизической  культуры  на
развитие гибкости, координации и формированиетелосложения;
выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь»(мальчики) и способом
«напрыгивания с последующим спрыгиванием»(девочки);
выполнять  упражнения  в  висах  и  упорах  на  низкой
гимнастическойперекладине(мальчики);впередвиженияхпогимнастическому
бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух
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ногах на месте и с продвижением(девочки);
передвигаться  по  гимнастической  стенке  приставным
шагом,лазатьразноимённымспособомвверхиподиагонали;
выполнятьбегсравномернойскоростью  с  высокого  стартапоучебнойдистанции;
демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбега  способом«согнувноги»;
передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайоно
в—имитацияпередвижения);
демонстрировать технические действия в  спортивныхиграх:
баскетбол  (ведение  мяча  с  равномерной  скоростью  в
разныхнаправлениях;приёмипередачамячадвумярукамиотгрудисместаивдвижении);

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямаяниж
няяподача);

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных на-
правлениях,приёмипередачамяча,ударпонеподвижномумячуснебольшогоразбега);

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальной физической подготовки с учётом 
индивидуальных и возрастно-половыхособенностей

Содержание учебного предмета «Физическая культура»:
Знания о физической культуре 

История  физической  культуры.  Мифы  и  легенды  о  зарождении  Олимпийских  игр
древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их
становлении и развитии.  Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и
символика  Олимпийских  игр и  олимпийского  движения.  Первые олимпийские  чемпионы
современности. 

Олимпийское  движение  в  дореволюционной  России,  роль  А.Д.  Бутовского  в  его
становлении  и  развитии.  Первые  успехи  российских  спортсменов  в  современных
Олимпийских играх. 

Основные  этапы  развития  олимпийского  движения  в  России  (СССР).  Выдающиеся
достижения  отечественных  спортсменов  на  Олимпийских  играх.  Краткая  характеристика
видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения
о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Основные  направления  развития  физической  культуры  в  современном  обществе
(физкультурно-оздоровительное,  спортивное  и  прикладно-ориентированное),  их  цель,
содержание и формы организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха,  укрепления здоровья и
восстановления  организма.  Краткая  характеристика  видов  и  разновидностей  туристских
походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение,  требования к технике
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая  культура  (основные  понятия). Физическое  развитие  человека.
Характеристика  его  основных показателей.  Осанка  как  показатель  физического  развития
человека.  Характеристика  основных  средств  формирования  правильной  осанки  и
профилактики её нарушений. 

Физическая  подготовка  как  система  регулярных  занятий  по  развитию  физических
качеств;  понятие  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,  координации  движений  и
ловкости.  Основные  правила  развития  физических  качеств.  Структура  и  содержание
самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в
системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме
дня и недели. 

Техника  движений  и  её  основные  показатели.  Основные  правила  самостоятельного
освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные
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характеристики  результата  освоения  новых  движений.  Правила  профилактики  появления
ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее  и  гармоничное  физическое  развитие,  его  связь  с  занятиями физической
культурой и спортом. 

Адаптивная физическая  культура  как система занятий физическими упражнениями по
укреплению  и  сохранению  здоровья,  коррекции  осанки  и  телосложения,  профилактике
утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения
спортивного  результата,  как  средство  всестороннего  и  гармоничного  физического
совершенствования. 

Здоровый  образ  жизни,  роль  и  значение  физической  культуры  в  его  формировании.
Вредные  привычки  и  их  пагубное  влияние  на  здоровье  человека.  Допинг.  Концепция
честного спорта. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных
привычек. 

Физическая  культура  человека. Режим  дня,  его  основное  содержание  и  правила
планирования.  Утренняя  гимнастика  и  её  влияние  на  работоспособность  человека.
Физкультминутки  (физкультпаузы),  их значение для профилактики утомления в условиях
учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание  организма.  Правила  безопасности  и  гигиенические  требования  во  время
закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 
Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  качеств

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 
Проведение  самостоятельных  занятий  по  коррекции  осанки  и  телосложения,  их

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 
Восстановительный  массаж,  его  роль  и  значение  в  укреплении  здоровья  человека.

Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных участках
тела  (поглаживание,  растирание,  разминание).  Правила  и  гигиенические  требования
проведения сеансов массажа. 

Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила
поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика
типовых травм, причины их возникновения.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований

безопасности  и  гигиенических  правил при подготовке  мест  занятий,  выборе инвентаря  и
одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой,
физической  и  технической  подготовкой  (в  условиях  спортивного  зала  и  открытой
спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз. 

Составление  (по  образцу)  индивидуальных  планов  занятий  физической  подготовкой,
выделение основных частей занятия, определение их задач и направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем)  плана занятий спортивной подготовкой с учётом
индивидуальных показателей здоровья и физического развития, двигательной (технической)
и физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 
подготовкой, последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по 
направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация  досуга  средствами  физической  культуры,  характеристика  занятий
подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 
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Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой. Самонаблюдение  за
индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела,
окружность грудной клетки,  осанка).  Самонаблюдение за индивидуальными показателями
физической  подготовленности  (самостоятельное  тестирование  физических  качеств).
Самоконтроль  изменения  частоты  сердечных  сокращений  (пульса)  во  время  занятий
физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с
эталонным образцом). 

Ведение  дневника  самонаблюдения:  регистрация  по  учебным  четвертям  динамики
показателей  физического  развития  и  физической  подготовленности;  конспектирование
содержания еженедельно обновляемых комплексов  утренней зарядки и физкультминуток;
содержания домашних занятий по развитию физических качеств. 

Измерение  функциональных  резервов  организма  как  способ  контроля  за  состоянием
индивидуального  здоровья.  Проведение  простейших  функциональных  проб  с  задержкой
дыхания и выполнением физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы
тела с учётом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания.
Комплексы  упражнений  для  формирования  стройной  фигуры.  Комплексы  упражнений
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и
гимнастики для профилактики нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые
в  соответствии  с  медицинскими  показаниями  (при  нарушениях  опорно-двигательного
аппарата,  центральной  нервной  системы  и  др.).  Спортивно-оздоровительная
деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы:
построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной,
двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические  упражнения: кувырок  вперёд  в  группировке;  кувырок  назад  в  упор
присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги
врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из
упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот
назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и
руках;  зачётные  комбинации  (составляются  из  числа  освоенных  упражнений  с  учётом
технической и физической подготовленности занимающихся). 

Ритмическая  гимнастика (девочки):  стилизованные  общеразвивающие  упражнения;
танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопa; шаг польки);
упражнения ритмической и аэробной гимнастики;  зачётные композиции (составляются из
числа  освоенных  упражнений  с  учётом  технической  и  физической  подготовленности
занимающихся). 

Опорные  прыжки: прыжок на  гимнастического  козла  с  последующим  спрыгиванием;
опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  ноги  врозь;  опорный  прыжок  через
гимнастического козла согнув ноги. 

Упражнения  на  гимнастическом  бревне (девочки):  передвижения  ходьбой,  бегом,
приставными шагами,  прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и
назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук;
стойка на коленях с опорой на руки;  полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка);
танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом Б сторону, с
опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа освоенных
упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики):  из виса стоя толчком двумя
переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд;
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из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой)
назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис
согнувшись;  размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъем разгибом; из
виса  махом  назад  соскок,махом  вперед  соскок,  зачетные  комбинации  (составляются  из
числа  освоенных  упражнений  с  учетом  технической   и  физической  подготовленности
занимающихся), 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в  упор; передвижение вперёд
на руках; передвижение вперед на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа
ноги врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седа
ноги врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперед и махом назад с опорой
на жердь; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом
технической и физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на
нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на верхнюю жердь в
вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти в
сед на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком другой
подъём переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись
с опорой ног  о верхнюю жердь;  из  виса  прогнувшись  на  нижней жерди с опорой ног  о
верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди;
зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической
и физической подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции;
высокий  старт;  низкий  старт;  ускорения  с  высокого  старта;  спринтерский  бег;  гладкий
равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем
или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в
высоту  с  разбега  способом  «перешагивание»;  прыжок  в  длину  с  разбега  способом
«прогнувшись». 

Упражнения  в  метании  малого  мяча: метание  малого  мяча  с  места  в  вертикальную
неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание
малого  мяча  по  движущейся  (летящей)  мишени;  метание  малого  мяча  с  разбега  по
движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные  гонки. Передвижение  на  лыжах: попеременный  двухшажный  ход;
одновременный  одношажный  ход;  одновременный  бесшажный  ход;  передвижения  с
чередованием  ходов,  переходом с  одного  способа  на  другой  (переход  без  шага,  переход
через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным омалкиманием
палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия
на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»;
подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по
ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; торможение
плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек;
ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди;  передача  мяча  одной  рукой  от  плеча;
передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча
одной рукой  сбоку;  передача  мяча  двумя  руками  с  отскока  от  пола;  бросок  мяча  двумя
руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной
рукой от головы в движении; штрафной 
бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во
время  ведения;  накрывание  мяча;  повороты  с  мячом  на  месте;  тактические  действия:
подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя
руками снизу;  приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя
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руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на
спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий
удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча
из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной
стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу
серединой  подъёма  стопы;  удар  по  мячу  серединой  лба;  остановка  катящегося  мяча
внутренней  стороной  стопы;  остановка  мяча  подошвой  стопы;  остановка  опускающегося
мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом.  Игра по
правилам.  

Прикладно-
ориентированнаяфизкультурнаядеятельность.Прикладноориентированная физическая 
подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему 
грунту, пересечённой местности; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 
преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую 
(правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); 
лазанье по канату в два и три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, 
вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе
на руках с махом ног (мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; 
спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение 
равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий 
прыжковым бегом; преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости,ЛОВКОСТИ. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд,
назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в
стороны.  Упражнения  с  гимнастической  палкой  (укороченной  скакалкой)  для  развития
подвижности  плечевого  сустава  (выкруты).  Комплексы  oбщеразвивающих  упражнений  с
повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для
развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений
с  большой  амплитудой  движений.  Упражнения  для  развития  подвижности  суставов
(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие  координации  движений. Прохождение  усложнённой  полосы  препятствий,
включающей  кувырки  (вперёд,  назад),  кувырки  по  наклонной  плоскости,  преодоление
препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски
теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с
разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с
разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением.
Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре
на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине
(девочки);  отжимания  в  упоре  лёжа  с  изменяющейся  высотой  опоры  для  рук  и  ног;
отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до
посильной  высоты;  из  положения  лёжа  на  гимнастическом  козле  (ноги  зафиксированы)
сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы
упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты
на  месте,  наклоны,  подскоки  со  взмахом  рук);  метание  набивного  мяча  из  различных
исходных  положений;  комплексы  упражнений  избирательного  воздействия  на  отдельные
мышечные  группы  (с  увеличивающимся  темпом  движений  без  потери  качества
выполнения);  элементы  атлетической  гимнастики  (по  типу  «подкачки»);  приседания  на
одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в
режиме  умеренной  интенсивности  и  сочетании  с  напряжением  мышц  и  фиксацией
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положений  тела.  Повторное  выполнение  гимнастических  упражнений  с  уменьшающимся
интервалом  отдыха  (по  типу  «круговой  тренировки»).  Комплексы  упражнений  с
отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с  максимальной скоростью в режиме
повторно-интервального  метода.  Бег  по  пересечённой  местности  (кроссовый  бег).  Бег  с
равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями.
Равномерный  бег  с  финальным  ускорением  (на  разные  дистанции).  Равномерный  бег  с
дополнительным отягощением в режиме «до отказа». Передвижение на лыжах на длинные
дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением.
Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с
продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в
глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением
направлений,  поворотами  вправо  и  влево,  на  правой,  левой  ноге  и  поочерёдно.  Бег  с
препятствиями.  Бег  в  горку,  с  дополнительным  отягощением  и  без  него.  Комплексы
упражнений с  набивными мячами.  Упражнения  с  локальным отягощением на  мышечные
группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки
и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с
максимальной  скоростью  (по  прямой,  на  повороте  и  со  старта).  Бег  с  максимальной
скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в
многоскоки,  и  многоскоки,  переходящие  в  бег  с  ускорением.  Подвижные  и  спортивные
игры, эстафеты. 

Развитие  координации  движений. Специализированные  комплексы  упражнений  на
развитие  координации  (разрабатываются  на  основе  учебного  материала  разделов
«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Лыжные  гонки. Развитие  выносливости. Кроссовый  бег  и  бег  по  пересечённой
местности.  Гладкий  бег  с  равномерной  скоростью  в  режиме  умеренной  и  большой
интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом
отдыха. Повторный бег с дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с
горки.  Прыжки  в  различных  направлениях  и  из  разных  исходных  положений  в  режиме
повторного и непрерывного способа выполнения.  Приседания  с  различной амплитудой и
дополнительными отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа выполнения.
Передвижения  на  лыжах  с  равномерной  скоростью  в  режимах  умеренной,  большой  и
субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие  силы.  Комплексы  упражнений  с  локальным  отягощением  на  отдельные
мышечные  группы.  Комплексы  упражнений  силовой  направленности  на  спортивных
снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой
тренировки.  Скоростной  бег  и  прыжки  с  дополнительным  отягощением  (в  различных
направлениях  и  с  различной  амплитудой  движений,  из  разных  исходных  положений).
Многоскоки,  спрыгиваниязапрыгивания  на  месте  и  с  продвижением  вперёд.  Комплексы
атлетической гимнастики.  Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в
висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей, преодоление препятствий
прыжками разной формы). Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным
отягощением.  Скоростной  подъём  ступающим  и  скользящим  шагом,  бегом,  «лесенкой»,
«ёлочкой».  

Развитие  координации  движений. Комплексы  упражнений  на  подвижной  опоре  (с
изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и
скоростью  выполнения,  перераспределением  массы  тела  с  одной  ноги  на  другую).
Передвижения  по  ограниченной  площади  опоры  (с  сохранением  поз  и  равновесия,  с
передачей  и  ловлей  теннисных  мячей).  Упражнения  на  дифференцирование  мышечных
усилий (броски набивного мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и в
разных направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 
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Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный
бег.  Подвижные и спортивные  игры,  эстафеты.  Прыжки через  скакалку  в  максимальном
темпе. 

Баскетбол. Развитие  быстроты. Ходьба  и  бег  в  различных  на  правлениях  с
максимальной  скоростью  с  внезапными  остановками  и  выполнением  различных  заданий
(например,  прыжки  вверх,  назад,  вправо,  влево,  приседания).  Ускорения  с  изменением
направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без
опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный
бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с
максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков.  Передвижения с
ускорениями  и  максимальной  скоростью  приставными  шагами  левым  и  правым  боком.
Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на
обеих  ногах  и  одной  ноге  с  места  и  с  разбега.  Прыжки  с  поворотами  на  точность
приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном
беге  в  колоннах.  Кувырки  вперёд,  назад,  боком  с  последующим  рывком  на  3-5  м.
Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные
мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих
ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°.
Прыжки  через  скакалку  в  максимальном  темпе  на  месте  и  с  передвижением  (с
дополнительным отягощением и без него).  Напрыгивание и спрыгивание с последующим
ускорением.  Многоскоки  с  последующим  ускорением  и  ускорения  с  последующими
многоскоками.  Броски  набивного  мяча  из  различных  исходных  положений,  с  различной
траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся
интервалом  отдыха.  Гладкий  бег  по  непрерывно-интервальному  методу.  Гладкий  бег  в
режиме  большой  и  умеренной  интенсивности.  Игра  в  баскетбол  с  увеличивающимся
объёмом времени игры. 

Развитие  координации  движений. Броски  баскетбольного  мяча  по  неподвижной  и
подвижной мишени.  Акробатические  упражнения  (двойные и тройные кувырки вперёд и
назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по
гимнастическому  бревну  разной  высоты.  Прыжки  по  разметкам  с  изменяющейся
амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей
его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с
изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие  быстроты. Старты  из  различных  положений  с  последующим
ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку,
заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления передвижения. Бег
в  максимальном темпе.  Бег  и  ходьба спиной  вперёд  с  изменением  темпа  и  направления
движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами
на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на
правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной
ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча
с  остановками  и  ускорениями,  «дриблинг»  мяча  с  изменением  направления  движения.
Кувырки вперёд,  назад,  боком с  последующим рывком.  Подвижные и спортивные игры,
эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные
мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с
последующим  ускорением,  прыжком  в  длину  и  в  высоту.  Прыжки  на  обеих  ногах  с
дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные
ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с
максимальной  скоростью  и  уменьшающимся  интервалом  отдыха.  Гладкий  бег  в  режиме
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непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной
интенсивности. 

5 - 9 классы
№ 
п/п

Темы Количество часов 

1 Знания о  физической культуре
2 Способы физической деятельности
3 Физкультурно-оздоровительная деятельность
4 Прикладно-ориентированная двигательная деятельность

Итого 105

2.2.20.  Основы безопасности жизнедеятельности
Планируемые результаты изучения предмета, курса:

Личностные результаты:
– усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в

чрезвычайных  и  экстремальных  ситуациях,  а  также  правил  поведения  на  дорогах  и  на
транспорте;  –  формирование  понимания  ценности  здорового,  разумного  и  безопасного
образа жизни; 

– усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества,  воспитание  патриотизма,  чувства
ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению,  
готовности и способности к  саморазвитию и  самообразованию,  осознанному

выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное
многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания; 

– освоение  социальных  норм,  правил  и  форм  поведения  в  различных  группах  и
сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем,
формирование  моральных  качеств  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,
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее проявлениях и необходимости ответственного и 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  и
поведения,  потребностей  соблюдать  нормы  здорового  и  разумного  образа  жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и
интересы в этих видах деятельности; 
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– умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  поставленных  целей  и
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач; 

– умение  согласовывать  свои  действия  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  с
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать
их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение  оценивать  собственные  возможности  при  выполнении  учебных  задач  в
области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения,
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение  формулировать  понятия  в  области  безопасности  жизнедеятельности,
анализировать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  внешних  и  внутренних
опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные
подходы  к  обеспечению  личной  безопасности  в  повседневной  жизни,  опасных  и
чрезвычайных ситуациях; 

– освоение  приемов  действий  и  способов  применения  средств  защиты  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение  разработать  индивидуально  и  в  группе,  организовывать  учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать,
аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение,  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационнокоммуникационных  технологий  для  решения  задач  обеспечения
безопасности; 

– формирование  и  развитие  мышления  безопасной  жизнедеятельности,  умение
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  для
профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:
– формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе

осознания  и  понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  здорового  и  разумного
образа  жизни;  –  понимание  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности для личности и общества; 

– 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  и  разумный  образ  жизни,  исключающий

употребление 
алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их последствий для личности,
общества и государства; 
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– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение
применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а

также на основе информации из различных источников; 
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Тематическое планирование по ОБЖ 8 класс

№п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства. 30
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3
3. Основы здорового образа жизни 2

Итого: 35 

Тематическое планирование по ОБЖ 9 класс 

№п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства. 14 
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 7 
3. Основы здорового образа жизни 14 

Итого: 35 

2.2.22. Программы курсов внеурочной деятельности

Рабочая  программакурса  внеурочной  деятельности  «  Финансовая
грамотность»(составлена на основе авторской  программы Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц,
Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова)

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные  результаты  (личностные  характеристикии  установки)  изучения  курса
«Финансовая грамотность»:
•  осознание  себя  как  члена  семьи,  общества  и  государства,  понимание  экономических
проблем  семьи  и  участие  в  их  обсуждении,понимание  финансовых  связей  семьи  и
государства;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление
доходов  и  расходов,  расчёт  процентов,  сопоставление  доходности  вложений  на  простых
примерах;
•  проявление самостоятельности  и личной ответственности  засвоё финансовое поведение,
планирование собственного бюджета,предложение вариантов собственного заработка;
• умение сотрудничать совзрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических
ситуациях,  участвовать  в  решениивопроса,  каким  должен  быть  семейный  бюджет,  вести
диалог обособых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьии достигать
обоюдного взаимопонимания;
•  понимание  необходимости  собственной  финансовой  грамотности  и  мотивации  к  её
развитию.
Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая
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грамотность»:
Познавательные
•  использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  организации,
передачи  и  интерпретации  простой  финансовой  информации,  содержащейся  на
специализированных  интернет-сайтах,  в  газетах  и  журналах,  на  основе  проведения
простыхопросов и интервью;
•  умение  представлять  результаты  анализа  простой  финансовой  и  статистической
информации  в  зависимости  от  поставленныхзадач  в  виде  таблицы,  схемы,  графика,
диаграммы, в том числе диаграммысвязей;
•  выполнение  логических  действий  сравнения  преимуществи  недостатков  разных  видов
денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса,
анализ  информации  о  средней  заработной  плате  в  регионе  проживанияоб  основных
статьяхрасходов россиян, о ценах на товары и услуги,об уровне безработицы, о социальных
выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах;
•  установление  причинно-следственных  связей  между  уплатойналогов  и  созданием
общественных  благ  обществом,  между  финансовым  поведением  человека  и  его
благосостоянием;
•  построение  рассуждений-обоснований  (от  исходных  посылокк  суждению  и
умозаключению);
•  умение  производить  расчёты  на  условных  примерах,  в  томчисле  с  использованием
интернет-калькуляторов,  рассчитывать  доходы  и  расходы  семьи,  величину  подоходного
налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютнымикурсами;
• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность,
финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный
проектв области экономики семьи, учебное исследование экономическихотношений в семье
и обществе).
Регулятивные
• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой
грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики
семьи,
экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей;
• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи,  экономических
отношений в семье и обществе;
• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и
умений для решения элементарныхвопросов в области экономики семьи;
•  контроль  и  самоконтроль,  оценка,  взаимооценка  и  самооценкавыполнения  действий  по
изучению  экономики  семьи,  экономических  отношений  в  семье  и  обществе,  а  также  их
результатов наоснове выработанных критериев;
• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления
и активизации.
Коммуникативные
•  умение  осуществлять  учебное  сотрудничество  и  совместнуюдеятельность  с  учителем  и
сверстниками при подготовке учебныхпроектов, решении кейсов по элементарным вопросам
экономикисемьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе;
• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в
совместной  деятельности,  находитьобщее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учёта интересов сторон;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
(обоснование,  объяснение,  сравнение,  описание),  создавать  и  представлять  результаты
учебных проектов  в  области  экономики семьи,  исследований экономическихотношений в
семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности;
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• умение использовать информационно-коммуникационныетехнологии для решения учебных
и практических задач курса «Финансовая грамотность».
Предметные  результаты  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»: •  владение
базовыми  предметными  понятиями:  потребность,обмен,  блага,  деньги,  товар,  услуга,
семейный бюджет, особая жизненная ситуация,  страхование,  налоги,  социальное пособие,
банк,виды  вкладов,  инвестиционный  фонд,  доходность,  сбережения,бизнес,  валюта,
валютный курс;
• понимание основных принципов экономической жизни общества:  представление о роли
денег в семье и обществе, о причинахи последствиях изменения доходов и расходов семьи, о
роли государства в экономике семьи;
• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её
осмысление, проведение простыхфинансовых расчётов;
• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики:
знание  источников  доходов  и  направлений  расходов  семьи и умение  составлять  простой
семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнениярезультатов на
простых примерах;
• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых
примерах;• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение
путей их решения;
•  расширение  кругозора  в  области  экономической  жизни  общества  и  активизация
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

Содержание учебного предмета, курса.
Раздел 1.

Темы,
разделы и

кол-во часов

Содержание 

Тема 1. 
Деньги.

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление 
первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства 
драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их 
удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 
разных государств.

Тема 2 . Доход
семьи.

.Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 
проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 
Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести 
доход. 

Тема 3. 
Расход семьи.

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают 
обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой 
техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если 
сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги
можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а 
иногда и на вредные привычки. 

Тема 4. 
Семейный 
бюджет

Бюджет– план доходов и расходов. Деньги можно получить в 
наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником 
дохода современного человека является заработная плата. Размер 
заработной платы зависит от профессии. Собственник может получать 
арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, 
инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке 
денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые 
обманом отбирают у людей деньги.
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Раздел 2.
 Основная  проблема  экономики  Экономические  последствия  непредвиденных

событий: болезней,аварий, природных катаклизмов.  Расходы, связанные с рождением детей.
Расходы,  связанные  с  рождением  детей.  Страхование  имущества,  здоровья,  жизни.
Страхование имущества, здоровья, жизни. Обязательное страхование

Ты  –  потребитель  Работа  с  документами  «Права  потребителя».  Правовая
консультация «Как и где потребитель  может защитить  свои права».  Практическая  работа
«Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов.

Раздел  3.  Законы спроса  и  предложения  Аналитическая  работа  «Закон  спроса».
Решение экономических задач «Кривая спроса». Практическая работа «Закон предложения».
Решение  экономических  задач  «Кривая  предложения».Налоги.  Направления
государственных  расходов.  Виды налогов.  Последствия  невыплаты  налогов  для  граждан.
Социальные пособия

Рыночное  равновесие  Познавательная  беседа  «Рыночное  равновесие».  Решение
экономических  задач  «Дефицит  и  избыток  на  рынке».Добровольное  Принципы  работы
страховой компании. «Плюсы» и «минусы» различных видов страхования. Виды социальных
выплат. Информация о социальных выплатах

Проектная деятельность Ролевая игра «Семейный бюджет». Конференция по курсу
«Финансовая грамотность». мини-исследование в группах: «Государство — это мы!».

Проблемы  экономики  и  семья.  Познавательная  беседа  «Понятие  и  параметры
выбора». Решение экономических задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа
«Сетка принятия решения».
Семейное  хозяйство  жителей  на  Алтае. Особенности  ведения  семейных хозяйств  на  Алтае.
Современные тенденции хозяйствования. Влияние места проживания на ведение домашнего
хозяйства.

Доходы и расходы семьи
Введение.  Познавательная беседа «Почему так  важно изучать  финансовую грамотность?»
Познавательная  беседа  «Деньги». Интерактивная  беседа  «Драгоценные  металлы.  Монеты.
Купюры».  Творческое задание «Доходы семьи».  Работа со статистикой «Расходы семьи».
Викторина  «Предметы  первой  необходимости».  Викторина  «Товары  длительного
пользования». Решение практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра
«Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады».

Личные сбережения
Решение  практических  задач  «Особые  жизненные  ситуации  и  как  с  ними  справиться».
Дискуссия  «Экономические  последствия  непредвиденных  событий:  болезней,  аварий,
природных  катаклизмов».  Решение  логических  задач  «Страхование». Познавательная
беседа «Страховая  компания.  Страховой  полис».  Творческая  работа  «Страхование
имущества,  здоровья,  жизни».  Практическая  работа  «Принципы  работы  страховой
компании».

Что кладут в потребительскую корзину
Мини-исследование  «Налоги».  Аналитическая  работа  «Виды  налогов».  Познавательная
беседа  «Социальные  пособия».  Решение  экономических  задач  «Социальные  выплаты».
Проект «Государство – это мы».

Рациональный потребитель (или думающий покупатель)
Решение  проблемной  ситуации  «Как  спасти  деньги  от  инфляции».  Творческое  задание
«Банковские  услуги».  Практическая  работа  «Вклады  (депозиты)».  Деловая  игра  «Кредит.
Залог».  Составление  бизнес-плана  «Собственный  бизнес».  Ролевая  игра  «Возможности
работы  по  найму  и  собственного  бизнеса».  Сюжетно-ролевая  игра  «Примеры  бизнеса,
которым  занимаются  подростки».  Разработка  бизнес-плана.  Решение  логических  задач
«Валюта  в  современном  мире».  Познавательная  беседа  «Валюта  разных  стран».  Мини-
проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план».

Роль денег в нашей жизни
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Конференция по курсу «Финансовая грамотность».
Управление денежными средствами семьи.

Базовые понятия и знания: Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность
денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи,
структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль
расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. Знание того,
каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего
состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов
населения России и еѐ изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в
России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния
от структуры источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; 
обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат.

Способы повышения семейного благосостояния.
Базовые понятия и знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое
планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических
лиц; знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла.

Риски в мире денег.
Базовые понятия и знания: Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс - мажор;
страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды
рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов государственной
поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных
случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация,
банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое
мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков.

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем.
Базовые понятия и знания: банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес;
Бизнес - план; источники финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты.

Человек и государство.
Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка
лицензии для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания
бизнеса и способы защиты от банкротства; иметь представление о структуре бизнес - плана: 
иметь представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют;
иметь представление о том, как мировой валютный рынок влияет на
валютный рынок России; знать, как определяются курсы валют в экономике России.

5 КЛАСС
№ Наименование темы,  её содержание Количество часов
1 Деньги 10
2 Доходы семьи 8
3 Расходы семьи 8
4 Семейный бюджет 6
5 Итоговая работа и контроль 2

6 КЛАСС
№ Наименование темы,  её содержание Количество часов
1 РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И 

КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ
15

2 РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ

20

7 КЛАСС
№ Наименование темы,  её содержание Количество часов
1 РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ СЕМЬЕ
35

8 КЛАСС
№ Наименование темы,  её содержание Количество часов
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1 Проблемы экономики и семья. 2
2 Семейное хозяйство жителей на Алтае 1
3 Доходы и расходы семьи.

 Финансовое планирование и бюджет
8

4 Личные сбережения. 5
5 Что кладут в потребительскую корзину? 4
4 Рациональный потребитель (или думающий покупатель) 8
5 Роль денег в нашей жизни 7

9 КЛАСС
№ Наименование темы,  её содержание Количество часов
1 Управление денежными средствами семьи 8 
2 Способы повышения семейного благосостояния 6 
3 Риски в мире денег 7 
4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 
8 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы»  (5-9 класс)

Цели изучения курса систематизация знаний и способов деятельности учащихся по
математике,  подготовка  обучающихся  к  государственной   (итоговой)  аттестации  по
математике.

Основные задачи курса:
 расширить и дополнить знания обучающихся по основным темам курса математики 5-9

классов;
 осуществить углубление знаний и способов деятельности учащихся;
 формировать навыки самоконтроля в ходе решения заданий;
 развивать навыки  индивидуальной и групповой форм работы.

Планируемые результаты обучения
 К концу изучения курса в основной школе будет обеспечена готовность учащихся к

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития:
 осознание  возможностей  и  роли  математики  в  познании  и  описании  реальных

ситуаций окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры;
 осознание  того,  как  математически  определенные  функции  описывают  реальные

процессы и зависимости, умение приводить примеры;
 умение моделировать реальные ситуации; 
 понимание  того,  как  потребности  практической  деятельности  человека  привели  к

расширению понятия числа;
 понимание  того,  как  используются  математические  формулы,  уравнения  и

неравенства;  умение  приводить  примеры  их  применения  для  решения  математических  и
практических задач;

 способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма
действия, приводить их примеры;

 способность  проводить  математическое  исследование,  анализировать,  обобщать,
делать выводы;

 применение  универсальных  учебных  действий  (анализ,  сравнение,  обобщение,
классификация)  для  упорядочивания,  установления  закономерностей  на  основе
математических фактов;

 осознание  вероятностного  характера  многих  закономерностей  окружающего  мира;
понимание статистических закономерностей и выводов;
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 осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе
и в Интернете;

 осуществление  проверки  хода  решения  и  оценки  результата  выполнения
математического задания, обнаружение и исправление ошибок.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности.

Метапредметные результаты:
 Формирование  универсальных  учебных  действий  (познавательных,  регулятивных,

коммуникативных),  обеспечивающих  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими основу умения учиться.

 Формирование  умения  самостоятельно  ставить  учебные  и  познавательные  задачи,
преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот. 

 Формирование  умения  планировать  пути  достижения  целей,  выделять
альтернативные  способы  достижения  цели,  выбирать  наиболее  рациональные  методы,
осуществлять  познавательную  рефлексию в  отношении действий по  решению учебных и
познавательных задач.

 Формирование  осознанной  оценки  в  учебной  деятельности,  умения  содержательно
обосновывать  правильность  результата  и  способа  действия,  адекватно  оценивать  свои
возможности достижения цели самостоятельной деятельности.

 Формирование умения  логически  рассуждать,  делать умозаключения (индуктивное,
дедуктивное  и  по  аналогии),  аргументированные  выводы,  умение  обобщать,  сравнивать,
классифицировать.

 Формирование  умения  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-
символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач.

 Овладение  основами  ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового
чтения,  рефлексивного  чтения,  формирование  умения  структурировать  математические
тексты,  выделять  главное,  выстраивать  логическую  последовательность  излагаемого
материала.

 Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной
основы развития универсальных учебных действий. 

Предметные результаты:
 Формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
 составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства при

решении задач других учебных предметов;
 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;
 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
 строить  модель  решения  задачи,  проводить  доказательные  рассуждения;

анализировать  и  интерпретировать  результаты  в  контексте  условия  задачи,  выбирать
решения, не противоречащие контексту;

 применять  для  решения  задач  геометрические  факты,  если  условия  применения
заданы в явной форме.

Содержание тем учебного курса

5 класс
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1.  Наглядное  представление  данных.  Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков.
2.  Наглядная  геометрия.  Наглядное  представление  о  фигурах  на  плоскости.  Периметр
многоугольника.  Понятие  площади  фигуры.  Измерение  площадей  фигур  на  клетчатой
бумаге. Наглядные представления
3. Математические игры (математический бой).
4. Комбинаторика и статистика. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Решение
комбинаторных задач перебором вариантов. 
5. Применение математики для решения конкретных жизненных задач.
6. Составление орнаментов, паркетов. 

№
темы

Наименование раздела Всего
часов

Из них
л/р

1 Вводное занятие 1
2 Геометрические фигуры на плоскости 13 3
3 Симметрия 4
4 Орнамент. Бордюр 3
5 Основные задачи на построение с помощью 

циркуля, линейки и транспортира
2

6 Занимательная геометрия 2
7 Геометрия вокруг нас 10

ИТОГО 35 3
6 класс

1.Наглядное  представление  данных.  Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков.
2. Числа начинают получать имена. Загадка числа «7» Живая счетная  машина.
3. Пифагор и его школа. Архимед. Задачи на переливание жидкостей.
Развитие математике в России
4.  Комбинаторика  и  статистика.  Любопытные  свойства  натуральных  чисел.  Признак
делимости на 11.  Числа счастливые и несчастливые.  Арифметические ребусы.  Некоторые
приёмы быстрого счета. Числовые головоломки
5. Головоломка Пифагора. Лист Мебиуса. Не верь глазам своим. игра «Верю, не верю».

8

класс

1.  Вводное  занятие  Викторина.  Игра  Теоретические  материалы  из  математики.
Распределение  информации  на  сайтах.  Знакомство  с  образовательным  порталом  для
подготовки к экзаменам  СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ. Решение олимпиадных
задач.  Математическая  олимпиада.  Знакомство  с  системой  learningapps.org.  Составление
простых  интерактивных  заданий  в  системе  learningapps.org.  Математические  батлы,
организованные на сайте

2.  Кому  и  зачем  нужна  математика?  Разметка  участка  на  местности.  Расчет  стоимости
ремонта  комнаты  (лабораторная  работа)  Домашняя  бухгалтерия.  Бюджет  семьи.  Сколько
стоит отдохнуть? Сколько стоит электричество? Математика и режим дня.
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 /№ п п Тема Количество часов
1 Вводное занятие 1
2 Из истории математики 3
3 Великие математики 4
4 Из науки о числах 6
5 Геометрические головоломки 4

Всего 18



3.  Из  чего  складывается  заработная  плата.  Что  такое  отчет?  Математика  в  пищевой
промышленности.  Математика  в  медицине.  Математика  в  промышленном  производстве.
Математика в сфере обслуживания. Математика в спорте. Математика и искусство. Место
математики в моей профессии. Представление эссе по теме «Моя будущая профессия».

4.  Экономика  бизнеса.  Цена товара.  Наценки и скидки.  Деловая  игра  Штрафы и налоги.
Распродажи Тарифы .Защита проекта «Математика в обществе».

5.  Что  и  как  экономят  пчелы?  Какова  высота  дерева?  (лабораторная  работа)«Золотое
сечение» в живой и в неживой природе. Симметрия вокруг нас. Заключительное занятие -
игра «Веришь или нет».

9 класс

Арифметика.Неравенства  в  арифметике.  Ознакомление  с  нестандартными  методами
решения неравенств. Преобразование арифметических выражений. Бесконечные десятичные
дроби и иррациональные числа.  Метод полной индукции.  Алгоритм Евклида вычисления
НОД. Решение уравнений в целых и натуральных числах: 1) метод перебора и разложение на
множители; 2) сравнения по модулю; 3) замена неизвестной; 4) неравенства и оценки   
2 Геометрия. Площади треугольника и многоугольников
Свойства  треугольника,  параллелограмма,  трапеции.  Линии  в  треугольнике.  Подобные
фигуры. Окружность. Решение задач  
3 Логика  .Решение  задач  при  помощи  логических  таблиц.  Взвешивания  Игры.
Раскрашивание  объектов  в  два  цвета.  Практическое  применение  четности  величины  на
примере игр.
4 Аналитическая геометрия на плоскости  Прямая и виды её уравнений. Уравнение
прямой,  проходящей  через  данную  точку  и  имеющей  данный  угловой  коэффициент
Взаимное  расположение  прямых  на  плоскости.  Угол  между  прямыми.  Условие
параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. Расстояние
между параллельными прямыми.
5 Защита творческих проектов. Защита творческих проектов

 №
/п п

Тема -  Кол во часов

1 Арифметика  5
2 Геометрия  5
3 Логика 3
4 Аналитическая геометрия на плоскости 3
5 Защита творческих проектов 1

Итого 17

Программа курса внеурочной деятельности «Психология общения» 5-7 класс
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№
/п п

Тема Количество
часов

1 Математические  развлечения  и  знакомства  с
математическими порталами 

9 ч

2 Кому и зачем нужна математика? Математика в быту 5 ч
3 Математика в профессии 10 ч
4 Математика в бизнесе 7 ч
5 Математика в природе 4 ч

Всего часов 35 ч



Цель  программы:  приобщение  каждого  школьника  к  психологической  культуре,
которая является необходимой частью общей культуры человека. Данная цель предполагает
развитие  психологической готовности  молодого человека к полноценному и позитивному
взаимодействию  с  миром  природы,  миром  людей,  миром  культуры,  его  собственным
внутренним миром.

Задачи программы: 
• Ввести обучающихся в новую для них область психологических знаний – психологию

общения, отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 
• Овладеть начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты

и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 
• Развить интерес и устойчивый мотив познания себя и окружающего мира, интереса к

самому себе, своим возможностям и личностным качествам; 
• Развить у  обучающихся  самосознание  (чувства  собственного  достоинства,

адекватной самооценки); 
• Развить понимание чувств настроений, переживаний других людей; 
• Сформировать у  детей  нравственный  опыт,  развить  систему  справедливых

оценочных суждений.
Планируемые результаты

Познавательные УУД: 
Логические учебные действия 
- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Регулятивные УУД: 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
-умение соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

Личностные УУД: 
Самопознание и самопределение: - адекватная самооценка  - ученики являются 

активными инициативными
Коммуникативные УУД:- умение учитывать позицию собеседника( партнера);- умение 

организовывать и осуществлять сотрудничество со сверстниками;
- умения слушать других людей
-умение формулировать свои мысли.
Метапредметные результаты: 
Обучащиеся должны уметь: 
1. 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. Самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
3. 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. Оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её

решения. 
5. Владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
6. Создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для

решения учебных и познавательных задач. 
7. Пользоваться смысловым чтением. 
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8. Организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;   работатьиндивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;   формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения  своих чувств,  мыслей и  потребностей;  владение устной  и письменной речью,
монологической контекстной речью. 
9. Формировать  и  развивать  компетентности  в  области  использования

информационнокоммуникационных технологий. 
Личностные результаты  
Обучающиеся должны уметь: 
1. Усваивать  гуманистические,  демократические  и  традиционные  ценности

многонационального российского общества. 
2. Формировать  ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
3. Формировать  целостное  мировоззрение,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира. 
4. Формировать  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому

человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания. 
5. Осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  
6. Развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам.  
7. Формировать  коммуникативную  компетентность  в  общении  и   сотрудничестве  со

сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности. 
8. Формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни.  
9. Осознать значение семьи в жизни человека и общества, принять ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Содержание тем учебного курса

Раздел 1.  Диагностический блок.  Входная диагностика.  Диагностика  развития  личности
обучающихся. Социометрия. Диагностика уровня воспитанности обучающихся.

Раздел 2. Развивающий блок.

Тема 1. Внутренний мир человека и возможности его познания 
Как складывается впечатление о другом человеке. Что такое внешний вид человека. Лицо
человека. Одежда и прическа. О чем говорят жесты. Что можно узнать по походке и осанке
Речь  говорит  сама  за  себя.  Как  люди  воспринимают  друг  друга.  Первое  впечатление  о
человеке. Отношение к человеку и восприятие. Что такое установка. Реакция на новизну. 

Тема  2.  Межличностное  взаимодействие  Особенности  восприятия  человека  детьми  и
взрослыми. Как воспринимают человека дошкольники.  Каким видят человека школьники.
Восприятие человека взрослыми людьми.  Влияние профессии человека на восприятие им
других людей.
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Тема 3. Общение. Виды общения.  Как общаются разные люди. Что такое потребность в
общении.  Психологические  особенности  человека  и  общение.  Навыки,  манера  и  стиль
общения.  Слушать  и  слышать.  Подстройка  в  общении Виды общения.  Непосредственное
общение .Особые виды общения.  Что значит уметь общаться Общение и отношения.  Что
такое межличностные отношения. Личные и деловые отношения.
Тема 4.Я познаю людей. Товарищество и дружба. Любовь. Как возникает симпатия. 
Общение и понимание людьми друг друга. Психические процессы и понимание людьми друг
друга. Стереотипы понимания другого человека Понимание человека детьми и взрослыми. Я 
живу среди людей. Что значит быть культурным человеком. Мы – пассажиры. Мы – зрители.
Мы – путешественники.

№ п/п Тема разделов Количество 
часов

1 Диагностический блок 4
2 Развивающий блок 13,5

Всего 17,5

Программа курса внеурочной деятельности «Музейное дело»  

5 класс

Цель: Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, 
хранителя и носителя духовных ценностей и традиций родного народа.

Задачи:
1.Вовлечение учащихся в организацию поисково-исследовательской работы.
2.Развитие  умения работать с различными источниками информации: периодическими 

изданиями, научно-популярной, краеведческой, исторической, художественной литературой.
3. Формирование навыков работы с архивными документами.
4. Развитие   навыка самостоятельного исследования материала, подготовки рефератов

на предложенную тему.
5. Обучение методикам проведения  экскурсий в школьном музее.
6. Развитие устной и письменной речи учащихся через  умение строить диалог во время

беседы,  навык  образного  монологического  рассказа,  умение  правильного  оформления
собранного материал.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  и  метапредметные  результаты внеурочной  деятельности  «Музейное

дело» распределяются по трём уровням:
Первый  уровень  результатов  —  приобретение  учащимся  социальных  знаний  о

ситуации межличностного взаимодействия; овладение способами самопознания, рефлексии;
усвоение  представлений  о  самопрезентации  в  различных  ситуациях  взаимодействия,  об
организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования нюансов
поведения  человека  в  различных  ситуациях,  способов  типизации  взаимодействия,
инструментов воздействия, понимания партнёра.

 Второй  уровень  результатов  —  получение  учащимся  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

 Третий  уровень  результатов  —  получение  учащимся  опыта  самостоятельного
общественного  действия  — включает  освоение  способов  решения  задач  по  привлечению
организационных и финансовых возможностей для реализации проекта, для этого подросток
овладевает  инструментами  межличностного  взаимодействия  (ведение  переговоров,
выявление  интересов  потенциального  партнёра,  исследование  интересов  зрительской
аудитории, использование различных способов информирования). Для достижения данного
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  учащегося  с  социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде
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Предполагаемые результаты обучения:
Универсальные  учебные  действия  являются  обязательным  компонентом  содержания

любого учебного курса. В соответствии с ФГОС в программе «Музейное дело» представлено
4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Личностные:
-  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  и  других

народов, толерантность.
Регулятивные:
-  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —

учебную, общественную и др.;
Познавательные:
-  владение  умениями работать  с  учебной и внешкольной информацией,  использовать

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);
Коммуникативные:
-  готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Содержание тем учебного курса

Основы муззееведения.
 История  возникновения  музейного  дела.  Социальные  функции  музея,  типы  и  профили
музея,  принципы работы.  Беседа  на  тему:  «Музейный экспонат,  его  значение,  ценность.
Экспонат как носитель информации. Сохранность экспоната». Музейная терминология как
азбука музейного дела. Музейные фонды и их комплектование Знакомство с экспозициями
школьного  музея.  Знакомство  с  организацией  и  содержанием  туристско  -  краеведческой
работы в школе. Основные направления деятельности школьного музея. 
2. История края, города, школы
 Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний.
Экскурсия  на  тему  «Страницы  истории  края,  города,  школы».  Посещение  историко-
этнографического музея им. В.Бианки. Обновление музейных стендов.Встреча с ветеранами
педагогического  труда.  Создание  презентаций,  подготовка  докладов  «Бийчане   –  Герои
советского  союза».  Презентация  докладов  на  тему:  «Бийчане  –  Герои  советского
союза».Поиск информации о  памятниках  города,  их  описание.  Подготовка и  оформление
собранного материала, фотографий на тему «Памятники нашего города» 
3.  Исследовательская деятельность в истории.
Проведение поиска по конкретной теме:
- сбор экспонатов, связанных с историей пионерской организации в школе;
- сбор информации о последних пионерах школы;
- обработка и систематизация собранных материалов;
- организация  научно-исследовательской работы;
Занятия по подготовке исследовательских рефератов.

№ Наименование темы Количество часов
1 Введение 1
2 Основы музееведения 4
3 История края, города, школы 8
4 Исследовательская деятельность в истории 5

Итого 18
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9 класс
Цель: осуществление  воспитания,  обучения,  развития  и  социализации,  толерантного

отношения к другим народам и культуре школьников средствами музея.
Задачи:
  знакомство  с  историей  музейного  дела  и  с  основными  музеями  школы,  города,

страны, мира; 
 расширение  и  углубление  знаний  учащихся  по  истории  родного  края  и  страны  в

целом на основе знакомства с материалами музеев;
 приобщение  школьников  к  поисково-исследовательской,  творческой  деятельности,

самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучению краеведческого материала;
 развитие  самостоятельности  и  инициативы,  познавательного  интереса  учеников  к

изучению истории, развитие культуры речи и увеличение словарного запаса;
 воспитание  у  учащихся  уважения  к  историческому прошлому своей семьи,  своего

народа, ответственности за судьбу малой родины и страны; 
 формирование толерантности, уважения к истории, культуре,  традициям различных

народов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты:
в рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа;
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
-  основы социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных

отношений и взаимодействий;
- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
в рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
- гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
-  позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Метапредметные результаты.
Коммуникативные:
 -  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её

с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;

-  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

- задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Познавательные:
- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность;
- проводить наблюдение и практикум под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек

и Интернета;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.

Содержание тем учебного курса
Введение.
 История  возникновения  музейного  дела.  Социальные  функции  музея,  типы  и  профили
музея,  принципы  работы. Знакомство  с  положением  о  школьном  музее.  Предметность  и
наглядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. Знакомство с
организацией  и  содержанием  туристско  -  краеведческой  работы  в  школе.  Основные
направления деятельности школьного музея. 
2. Фондовая работа
 Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний.
Типы  и  группы  музейных  предметов.  Музейные  предметы  и  научно  –  вспомогательные
материалы. Состав и структура фондов музея.
 Виды  фондовой  работы.  Изучение  фондов  как  основы   всех  направлений  музейной
деятельности. Научное определение, классификация и систематизация музейных предметов.
 Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, о порядке сбора,
учёта и хранения музейных предметов.
 Знакомство  с  составом  и  структурой  фондов  школьного  музея.  Знакомство  с  приёмами
определения,  классификации  и  систематизации  типовых  предметов  с  использованием
определителей музейных коллекций.
 3.  Изучение музейных предметов.
Разработка поиска по теме «История пионерской организации  в школе п. Высокогорный»
Проведение поиска по конкретной теме:
- сбор экспонатов, связанных с историей пионерской организации в школе;
- сбор информации о последних пионерах школы;
- обработка и систематизация собранных материалов;
- организация  научно-исследовательской работы;
 4. Музейная экспозиция
Знания о требованиях к экспозиции.   Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа):
«Мы гордимся историей школы»;
«Директора школы»;
«Выдающиеся выпускники школы».
Подборка  текстового  материала  к  экспозициям.  Оформление  экспозиций.  Составление
текстов экскурсий по созданным экспозициям. Проведение экскурсий по заявкам классов.
 6. Экскурсионная работа
Повторение основных принципов подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.
 Экскурсия  как  одна  из  форм  образовательной  и  культурно-просветительной  работы.
Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики.
  Типы и  виды экскурсий.  Разработка  тематики  экскурсий  в  соответствии  со  структурой
экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой работы.
   Учёт образовательных и возрастных особенностей  экскурсоводов и экскурсантов.  Пути
использования  и  проведения  экскурсий  в  учебной,  воспитательной  и  культурно-
просветительной работе школы.
  Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии.
Тема  и  структура  содержания.  План  экскурсии.  Формулировка  цели.  Познавательные  и
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воспитательные  функции.  Распределение  нескольких  экскурсионных  тем    и  их
 прослушивание. Составление плана каждой экскурсии.
  Экскурсионные методы и приёмы.  Взаимодействие методов во время экскурсии.  Метод
показа.  Обязательное  сочетание  показа  с  рассказом.  Приемы  сравнения  и  мысленной
реконструкции.  Метод рассказа.  Требования к языку экскурсовода.   Прием цитирования в
рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования.  
  Отработка  на  экспозиции  методики  проведения  показа  и  анализа  группы  экспонатов,
использования  приемов  демонстрации  сравнения  экспонатов,  констатации  фактов,
цитирования, мысленной реконструкции событий.
   Составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. Проведение
экскурсий разных типов:    экскурсия-лекция « Ветераны Великой Отечественной войны»;
экскурсия «История школы  в фотографиях»; экскурсия-практикум «Как учили математику в
начальной школе?»; обзорная экскурсия «Наши выпускники».

№ Наименование темы,  её содержание Количество часов
1 Введение 1
2 Фондовая работа 4 
3 Изучение музейных предметов 4 
4 Музейная экспозиция 3 
5 Экскурсионная работа 6

Итого 18

Программа курса внеурочной  деятельности "Волшебный мир танца" 5-6 класс

Цельюпрограммыявляется  освоение  техники  и  манеры  исполнения  ритмики
,джазового, модерн , хип-хоп  и классического танцев, гармоничное развитие танцевальных
навыков детей.

Задачи:
  Обучение детей основам классического , джаз-модерн, модерн и хип-хоп  танцев с

элементами свободной пластики в образно-ассоциативной, эмоциональной форме с опорой
на содержательный и выразительный музыкальный материал;

  Развитие   художественных,  психомоторных,  социальных  способностей
(артистичность, координация, пластичность,  способность работать в коллективе).

  Воспитание  интереса  к  танцевальному  искусству  (культуре),  воспитанию
трудолюбия, формированию здорового образа жизни.

Планируемые результаты
Личностными  результатами  освоения  курса  «Волшебный  мир  танца»

являются:
знать:
- начало и конец музыкального  вступления;
- названия новых танцевальных элементов  и движений;
- правила исполнения движений в паре.
уметь:
- откликаться на динамические оттенки в музыке;
- выполнять простейшие ритмические рисунки;
- реагировать на музыкальное вступление;
- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;
- давать характеристику музыкальному произведению;
- хорошо ориентироваться в пространстве на основе  круговых и линейных рисунков;
- исполнять движения  в парах, в группах;
- держаться правильно на сценической площадке.
Метапредметными  результатами  изучения  курса«Волшебный  мир

танца»являетсяформирование универсальных учебных действий (УУД)
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- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности;

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,  выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

- осуществлять  целеполагание,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование
практической задачи в познавательную;

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно;
-учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
- в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии

оценки.
Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать,классифицировать и обобщать факты и явления.
-осуществлять  сравнение,классификацию,самостоятельно  выбирая  основания

икритерии для указанных логических операций;
- строить логические рассуждения.
- создавать комбинации на основе проученной хореографической лексики.
-   составлять тезисы,различные виды планов(простых,сложных и т.п.).
- преобразовывать информацию из одного вида в другой(комбинацию и пр.).
- уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,производить

поискинформации, анализировать и оценивать её достоверность.
- обобщать  понятия -  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  понятий  с

меньшим объемом понятиям с большим объемом;
-  строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных

связей.
-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования,

осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий

Коммуникативные УУД:
- уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  ее  и

координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;

-отображать  в  речи  содержание  совершаемых  действий,  как  в  форме  громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи;

- уметь аргументировать свою точку зрения;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
- уметь  работать  в  группе  -  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:

 формирование первоначальных систематизированных представлений о хореографии и
практическом применении; овладение хореографической лексикой и терминами 

 осознание  объективной  значимости  основ  хореографии  как  области  искусства;
углубление представлений о нем.

 овладение основами хореографической грамотности: танец – как возможность понять
свои физические возможности, ритм, динамику своего «тела»;

 танец  –  как  основа  создания  сценического  образа,  отражающий  настроение  и
характер.

 приобретения  опыта  ,танец  –  как  проекция  и  выражение  своего  видения,
мировоззрения, ощущения своего «Я» через движение;
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 умение оказывать первую помощь при травмах

 овладение  приемами  работы  с  информацией  хореографического  содержания,
представленной в разно форме (в виде текста, видео, фотографий и др.)

 создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению
хореографических знаний и выбора хореографии как профильного предмета при переходе
на ступень  среднего (полного)  общего образования,  а  в дальнейшем и в качестве  сферы
своей профессиональной деятельности;

 формирование  представлений  о  значении  хореографии  в  решении  современных
нравственных проблем, в том числе в предотвращении разложения нравственности.

Формы занятий различны –  репетиционные; постановочные; информационные (беседа,
лекция), практическое занятие.

Репетиционные  занятия (репетиция  от  лат.  repetitio  -  повторение)  -  основная  форма
подготовки  (под руководством  хореографа)  представлений,  концертных  программ,
отдельных номеров, сцен путем многократных повторений (целиком и частями).

Постановочные  занятия  -  творческий  процесс создания  эстрадного  представления,
осуществляется постановщиком совместно с художником, балетмейстером.

Информационное  занятие  предполагает  беседы  и  лекции.  Фронтальная  беседа  –
специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом мнениями
по  какому-либо  вопросу  (проблеме).  Лекция   –  представление,  демонстрирующее  в  виде
монолога совокупность взглядов по какому-либо вопросу.  Сущностное назначение лекций
состоит в квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое позволяет
слушателю сориентироваться в информации.

Практическое  занятие -   (от  греческого  praktikos  -  деятельный,  активный),
материальная, целеполагающая деятельность людей. 

Содержание тем учебного курса
Введение.  Хореография  как  наука.  Техника  безопасности  на  уроках  хореографии.
Хореография  как  вид  искусства.  Правила  работы  в  хореографическом  зале.
Совершенствование  навыков  ходьбы и  бега.  Ходьба вдоль  стен  с  четкими  поворотами  в
углах зала. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать
их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.
Волшебный  мир  танца.  Разминка.  Знакомство  с  танцевальными  движениями.  Бодрый,
спокойный,  топающий  шаг.  Бег  легкий,  на  полупальцах.  Подпрыгивание  на  двух  ногах.
Прямой галоп. Маховые движения рук. Танец «Грезы Ассоль». Постановка танца. Репетиция
танца. Танец «Родина моя». Танец «Незабудка». 
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Программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность (информатика)»
6 класс

Цели курса :
 обучение основам проектной деятельности;
 приобретение опыта проектной деятельности при работе с информационными 

объектами различного типа с помощью современных программных средств;
 формирование навыка коллективной реализации информационных проектов и 

информационной деятельности в различных сферах человеческой деятельности, 
востребованных на рынке труда.

Задачи курса:
 сформировать навыки отбора информации для презентации и выбора формы ее 

представления;
 дать представление о дизайне и навигации презентации;
 способствовать развитию эстетического вкуса и дизайнерских способностей 

обучающихся в процессе оформления их работ;
 научить использовать программу Power Point для создания различных видов 

презентаций и творческого их оформления;
 сформировать личность, способной к самообразованию, саморазвитию; основы 

технико-технологических и дизайнерских знаний; общетрудовые и специальные умения 
ручного труда, основы трудовой культуры, способность к сотрудничеству в трудовом 
процессе; умения пользоваться полученными знаниями; навыки поисковой и 
исследовательской деятельности, развивать критическое мышление;

 развивать творческие и конструкторские способности, познавательную активность, 
самостоятельность обучающихся;

 повышать мотивацию к сотрудничеству, проявлять коммуникативные умения;
 создавать условия для самоопределения, построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов;
 обучать самостоятельности в приобретении новых знаний.

Планируемые результаты

Личностные результаты:
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

 развитие  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  при
работе с графической информацией;

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные результаты:        
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№
темы

Наименование
раздела

Всего
часов

Практические работы

1.
Введение: 
хореография как вид 
искусства.

0.5
1. Техника безопасности на уроках хореографии
2. Техника безопасности на уроках хореографии
3. Правила работы в хореографическом зале

2 Волшебный мир 
танца

17

1. Разминка
2. Танец «Грезы Ассоль»
3.Танец «Родина моя»
4.Танец «Незабудка»

ИТОГО 17.5 17



 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  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  графические  объекты для  решения
учебных и творческих задач;

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации;

 владение устной и письменной речью.
Предметные результаты
 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;
 изучение возможностей растрового графического редактора;
 представление  об  использовании  мультимедийных  презентаций  в  практической

деятельности.
Содержание тем учебного курса

Введение. Позволяет  сформировать  у  учащихся  навыки  работы  с  текстовыми
документами. Указанные операции по подготовке и обработке текста может использоваться
не только непосредственно на уроках информатики,  но и в рамках других предметов при
подготовке рефератов, отчетов и других творческих письменных работ. 

Создание растровых изображений  Редактирование  рисунка.  Наложение  слоев.  Ввод
текста. 

Мультимедийные  презентации Интерфейс  графического  редактора.  Особенности
меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов.
Строка состояния.  Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, окружностей,
дуг,  секторов,  многоугольников  и  звезд.  Выделение  объектов.  Операции  над  объектами:
перемещение, копирование,  удаление,  зеркальное отражение,  вращение, масштабирование.
Изменение масштаба просмотра при прорисовке мелких деталей. Закраска объекта (заливка).
Однородная, градиентная, узорчатая и текстурная заливки. Работа с эффектами и фильтрами.
Особенности создания иллюстраций на компьютере. 

Создание  анимированных  изображений  Компьютерные  презентации.  Описание
последовательно развивающихся событий (сюжет). Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуковая  и видео информация.  Анимация.  Возможности настройки анимации в редакторе
презентаций.

№ п/п Наменование раздела Общее количество
часов

Теория Практика

1. Введение 1 1
2. Создание растровых изображений 7 2,5 4,5
3. Мультимедийные презентации 7 2,5 4,5
4. Создание анимированных изображений 3 1 2

Итого 18 6,5 10,5
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Программа курса внеурочной деятельности   «Мастерица.Народные промыслы»

Цель программы: содействовать созданию условий для развития личности, социальной
адаптации, самореализации учащихся.

Задачи программы:
1.Развивать творческие способности и технические навыки в процессе работы с тканью,

швейной машиной, выкройкой. Стимулировать и поощрять творческий подход к работе. 
2.Воспитывать  трудолюбие,  аккуратность,  чувство  ответственности,  умение  доводить

начатое дело до завершения. 
3.Развивать эстетический вкус, умение найти свой стиль в одежде, умение сочетать цвет и

фактуру тканей. 
4.Формировать  культуру  взаимоотношений  на  занятиях,  создавать  условия  для

укрепления здоровья детей. 
5.Создавать благоприятный психологический климат в коллективе. 

Программа внеурочной деятельности «Мастерица» предназначена для учащихся 6,7 классов
и рассчитана на два года обучения 70 часов. Отводится  по 1 часу в 6 -7 классах

 (35часов в год)
Планируемые результаты
При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение  личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета  «Технология» в основной

школе:
 проявление  познавательной  активности  в  области  предметной  технологической

деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных

потребностей;
 самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
 овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной  организации  умственного  и

физического труда;
 становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной

деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание
необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и  эффективной
социализации;
 проявление  технико-технологического  и экономического  мышления  при организации

своей деятельности;
 самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технологий,  к

рациональному ведению домашнего хозяйства;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню

экологического мышления;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условие  безопасной  и

эффективной социализации;
 самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технического

труда.
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета  «Технология»  в  основной

школе:
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
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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;
 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  учащимися  предмета  «Технология»  в  основной

школе:
в познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической

информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения;
 ориентация  в  имеющихся  и  возможных средствах  и  технологиях  создания  объектов

труда;
 владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-

технологических задач;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,

применяемого в технологических процессах;
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овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами  чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в

процессе  подготовки  и  осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и
аргументации рациональности деятельности;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;
 владение  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;
 проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  материалов  и

проектировании объекта труда;
 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии

и материально-энергетических ресурсов;
 проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты

работы;
 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;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов

труда;
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  технологических

процессах с учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и

показателям с использованием контрольных и 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,

предпринимательской деятельности; 
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательно-трудовой деятельности;
 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:
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 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;
 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;
 разработка  варианта  рекламы  выполненного  объекта  или  результата  труда;  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;
 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,  прилагаемых к  инструментам,  с  учётом

технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Содержание тем учебного курса
       Вводное  занятие.   История развития  шитья  и  моды.  Исторические  сведения  о

развитии мировой и отечественной техники и технологии и их роль в современном обществе.

Швейные изделия 
       Швейные изделия – изделия,  которые изготовлены ручным шитьем или с

помощью  швейной  машины.  Каждое  изделие  имеет  свое  название  и  назначение.
Знакомство   с  предприятиями  изготавливающими  швейные  изделия.  Для   отделки
швейных изделий применяют отделочные материалы: тесьму, кружево, шитье.

Инструменты и приспособления 
       Для  выполнения  швейных  работ  нужны  материалы,  инструменты  и

приспособления.
Материалы  -  бумага,  картон,  нитки,  ткань.  Инструменты  –   ручные  иглы  и

ножницы. Приспособления – булавки и наперсток. Правила безопасной работы иглой,
ножницами.
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Влажно – тепловая обработка (ВТО) 
       Качество и внешний вид швейных изделий во многом зависят от влажно-

тепловой обработки, как в процессе пошива, так и при окончательной отделки изделий.
Для выполнения влажно-тепловой обработки применяют утюг с  терморегулятором и
пароувлажнителем. Правила безопасной работы при ВТО.

Ручные работы 
      Швейные ручные работы выполняют иглой с применением ручных стежков и

строчек,  которые  могут  быть  временными  и   постоянными.  Понятие  о  стежке,
строчке и шве.  Правила выполнения ручных работ. Временное соединение деталей –
сметывание;  временное закрепление подогнутого края –  замётывание;  предохранение
срезов от осыпания – обмётывание; ручная закрепка.

Практическая работа:
Изготовление образцов ручных работ

Элементы материаловедения 
     Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и

искусственных волокон.Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого
современного  производства  и  в  домашних  условиях.  Основная  и  уточная  нити  в  ткани.
Лицевая и изнаночная стороны ткани.  Виды переплетений нитей в тканях.Сравнительные
характеристики  тканей  из  натуральных  и  химических  волокон.  Способы  обнаружения
химических волокон в тканях.

Практические работы:
Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.
Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.

Элементы машиноведения 
       Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации

и автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобме-
точных и вышивальных машин с программным управлением.

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов.
Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.

Организация  рабочего  места  для  выполнения  машинных  работ.  Правила  безопасной
работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины
к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.

Назначение,  устройство  и  принцип  действия  регуляторов  универсальной  швейной
машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Виды неполадок в
работе  швейной  машины,  причины  их  возникновения  и  способы  устранения.  Уход  за
швейной машиной.

Практические работы:
Намотка нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней нитей.
Выполнение  машинных  строчек  на  ткани,  закрепление  строчки  обратным  ходом

машины.
Устранение неполадок в работе швейной машины.
Чистка и смазка швейной машины.

Машинные работы 
      При изготовлении швейных изделий используют различные машинные швы. По

назначению  их  объединяют  в  три  группы:  соединительные,  краевые,  отделочные.
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Соединительные швы скрепляют детали изделия – это стачной шов вразутюжку,  стачной
шов  взаутюжку,  настрочной  и  расстрочной  швы.  Краевые  швы  предоханяют  срез  от
осыпания  –  шов  вподгибку  с   открытым  срезом,  шов  вподгибку  с  закрытым  срезом.
Отделочные  швы  украшают  швейные  изделия  –  вытачки,  складки,  рельефы. Технология
выполнения машинных швов, их условные графические обозначения.

Практические работы:
Изготовление образцов соединительных швов
Изготовление образцов краевых швов
Изготовление образцов вытачек, складок, рельефов.

Конструирование, моделирование швейных изделий
     Фигура человека и ее измерение.  Общие сведения о строении фигуры человека.

Особенности  строения  женской  и  детской  фигуры.  Основные  точки  и  линии  измерения.
Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежей основы. Расчетные формулы.
Построение  чертежей  прямой  юбки  и  блузы  с  цельнокроеным  рукавом  в  натуральную
величину по своим меркам на миллиметровой бумаге.

    Особенности моделирования одежды. Понятие о композиции в одежде (материал,
цвет,  силуэт,  пропорции,  ритм).  Виды отделки  швейных  изделий  (вышивка,  аппликация,
тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и моделирование изделия.

Прак т и ческ и е  работ ы:
Снятие мерок и запись результатов измерений.
Построение чертежей в натуральную величину по своим меркам.
Моделирование юбки выбранного фасона.
Моделирование блузы выбранного фасона.

Технология изготовления швейных изделий 
      Подготовка  ткани  к  раскрою  (декатировка,  выявление  дефектов,  определение

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкройки на ткани с
учетом припусков на швы. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани.

     Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскрой ткани. Способы
переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя к
обработке.  Обработка  деталей  кроя.   Правила  обработки  накладных  карманов.  Сборка
изделия (скалывание, сметывание, стачивание).

 Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.
Стачивание  машинными  швами  и  окончательная  отделка  изделия.  Приемы  влажно-

тепловой  обработки  тканей  из  натуральных  и  химических  волокон.  Контроль  качества
готового изделия.

Практические работы:
Выполнение раскладки выкроек на различных тканях.
Обработка деталей кроя.
Обработка накладных карманов.
Скалывание и сметывание деталей кроя.
Проведение примерки, исправление дефектов.
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
Влажно-тепловая обработка изделия.
Определение качества готового изделия.

Выставка 
      Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки - ярмарки работ школьников.

Организация  и  проведение  школьной  выставки-ярмарки.  Награждение  авторов  наиболее
интересных творческих работ.

Практическая работа:
Проведение выставки-ярмарки.
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Тематический план

№ 
п/п

Наименование  разделов Количество часов
Всего Теоретичес

ких
Практических

1 Вводное занятие 1 1 -

2 Швейные изделия 1 1 -

3 Инструменты и приспособления 1 - 1

4 Влажно-тепловая обработка 1 - 1

5 Ручные работы 2 - 2

6 Элементы материаловедения 2 1 1

7 Элементы машиноведения 3 1 2

8 Машинные работы 6 1 5

9 Конструирование и 
моделирование швейных изделий

5 1 4

10 Технология изготовления 
швейных изделий

12 - 12

Выставка-ярмарка 1 - 1

Итого: 35 6 29

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры «Волейбол»   6-7 класс

Цель курса: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание
личностных  качеств,  освоение  и  совершенствование  жизненно  важных  двигательных
навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта.

Задачи:
 пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому

физическому развитию занимающихся;
 популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха;
 формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом;
 обучение технике и тактике игры в волейбол;
 развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-силовых,

координационных, выносливости, гибкости);
 формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
 воспитание моральных и волевых качеств.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия.

предусматривются достижения следующих результатов образования:
 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
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 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений:
 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно;
 проговаривать последовательность действий;
 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность;
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала;
 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды;
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.

Коммуникативные УУД:
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски
занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия;
 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью.
В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся должны знать:
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
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 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепление здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 свои права и права других людей; 
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

и должны уметь:
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 заботиться о своём здоровье; 
 применять коммуникативные и презентационные навыки;
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 
культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 
отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 
Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 
учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и
ловким.

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать:
 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;
 правила безопасного поведения во время занятий волейболом;
 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники;
 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий;
 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости);
 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения;
 основное содержание правил соревнований по волейболу;
 жесты волейбольного судьи; 
 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола;
и смогут научиться:
 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом;
 выполнять технические приёмы и тактические действия;
 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом;
 играть в волейбол с соблюдением основных правил;
 демонстрировать жесты волейбольного судьи;
 проводить судейство по волейболу.
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Содержание тем учебного курса

Индивидуальные тактические действия в защите и нападении. 

Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация упражнений, применяемых в
учебно-тренировочном  процессе  по  волейболу.  Правила  соревнований,  их  организация  и
проведение.  Роль  соревнований  в  спортивной  подготовке  юных  волейболистов.  Виды
соревнований.  Понятие  о  методике  судейства.Техника  безопасности.  Стойка  игрока  (исходные
положения).

Закрепление техники верхней передачи Перемещения в стойке приставными шагами: правым,
левым боком, лицом вперёд. Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки
вверх)Верхняя  передача  мяча  над  собой.  Верхняя  передача  мяча  в  парах  над  собой.  Верхняя
передача мяча у стены, в парах, через сетку 

Нижняя и верхняя прямая подача Приём мяча с подачи у стены. Приём мяча снизу и
сверху двумя руками. Подача и приём мяча через сетку в парах с середины площадки.

Закрепление техники приёма мяча с подачи Понятие о технике. Анализ технических приёмов
(на основе программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на
основе программы для данного года).

Физическая подготовка в  процессе  занятия  Специфика  средств  общей  и  специальной
физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные периоды.

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
часов

1 Индивидуальные тактические действия в защите и нападении 3
2 Закрепление техники верхней передачи 3
3 Закрепление техники нижней передачи 3
4 Нижняя и верхняя прямая подача 3
5 Закрепление техники приёма мяча с подачи 3
6 Физическая подготовка в процессе занятия 2,5

Итого 17,5

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры «Волейбол» 8-9 класс 

Цель которой является:

- Всестороннее физическое развитие обучающихся;
Задачи:

- укрепление здоровья; 
- совершенствование физического развития; 
- обучение основам техники и тактики игры волейбол; 
- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 
- формирование у занимающихся необходимых теоретических знаний в области 

физической культуры для самостоятельного использования их в повседневной жизни; 
- формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям волейболом;
 - воспитание моральных и волевых качеств.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия.

Предусматриваются достижения следующих результатов образования:
 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений:
 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно;
 проговаривать последовательность действий;
 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность;
 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала;
 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды;
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.

Коммуникативные УУД:
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
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 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить пропуски
занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия;
 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью.
В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся должны знать:
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепление здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 свои права и права других людей; 
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

и должны уметь:
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 заботиться о своём здоровье; 
 применять коммуникативные и презентационные навыки;
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах;
 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 
культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 
отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 
Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 
учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и
ловким.

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать:
 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;
 правила безопасного поведения во время занятий волейболом;
 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники;
 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий;
 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости);
 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения;
 основное содержание правил соревнований по волейболу;
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 жесты волейбольного судьи; 
 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола;
и смогут научиться:
 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом;
 выполнять технические приёмы и тактические действия;
 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом;
 играть в волейбол с соблюдением основных правил;
 демонстрировать жесты волейбольного судьи;
 проводить судейство по волейболу.

Содержание тем учебного курса
Совершенствование техники верхней, нижней передачи. 
Приём мяча с подачи у стены. Приём мяча снизу и сверху двумя руками. Подача и приём

мяча через сетку в парах с середины площадки.Подводящие упражнения для нижней прямой
подачи.  Специальные  упражнения  для  нижней  прямой  подачи.  Подача  на  точность.
Подводящие упражнения для нижней боковой подачи. Специальные упражнения для нижней
боковой  подачи.  Учебная  игра.  Подводящие  упражнения  для  верхней  прямой  подачи.
Специальные  упражнения  для  верхней  боковой  подачи.  Развитие  координации.  Учебная
игра.

Прямой нападающий удар.  Подводящие упражнения для подачи с вращением мяча.
Специальные упражнения для подачи с вращением мяча.  Специальные упражнения через
сетку (в  паре).  Упражнения для развития  ловкости,  гибкости.  Учебная  игра.  Подводящие
упражнения для подачи в прыжке. Специальные упражнения для подачи в прыжке.

Совершенствование  верхней прямой подачи.  Передачи в  прыжке над собой,  назад
(короткие,  средние,  длинные)  Передача  двумя  с  поворотом,  одной  рукой.  Развитие
координации. Учебная игра. Упражнения с набивными мячами, с баскетбольными мячами.
Специальные упражнения в парах на месте.  Специальные упражнения в парах,  тройках с
перемещением. Специальные упражнения у сетки. Учебная игра.

Совершенствование  приёма  мяча  с  подачи  и  в  защите.  Упражнения  для
напрыгивания.  Специальные  упражнения  у  стены  в  опорном  положении.  Специальные
упражнения  на  подкидном  мостике.  Специальные  упр.  в  парах  через  сетку.Выполнение
вторых передач. Подбор упражнений для развития быстроты перемещений. Учебная игра.
Взаимодействие  игроков.  Игра  в  защите  игроков  и  команды  в  целом.  Групповые
взаимодействия.  Упражнения  для  развития  ловкости,  гибкости.  Учебная  игра.  Упр.  для
развития  прыгучести,  точности  удара.  Учебная  игра.  Имитационные  упражнения  с
волейбольным мячом по технике приема мяча (на месте, после перемещений). Специальные
упражнения  в  парах,  тройках  без  сетки.  Специальные  упражнения  в  парах  через  сетку.
Учебная игра.

Двусторонняя учебная игра Упражнения для развития прыгучести. Нападающий удар
толчком  одной  ноги.  Подбор  упражнений  для  развития  взрывной  силы.  Учебная  игра.
Упражнения  для  развития  гибкости.  Технико-тактические  действия  нападающего  игрока
(блок – аут). Упр. для развития силы

Одиночное  блокирование.  Обманные  нападающие  удары.  Групповые  действия  в
нападении через  игрока задней  линии.  Подбор упражнений для развития  взрывной силы.
Учебная игра.Учебная игра с заданием.

Страховка при блокировании.  Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите
Совершенствование  приёма  мяча  с  подачи  и  в  защите.  Двусторонняя  учебная  игра
Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите

Физическая подготовка в процессе занятия Специфика средств общей и специальной
физической  подготовки.  Специальная  физическая  подготовка  в  различные  возрастные
периоды.
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№ Тема Кол-во 
часов

1 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 4
2 Прямой нападающий удар 8
3 Совершенствование верхней прямой подачи 6
4 Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 4
5 Двусторонняя учебная игра 5
6 Одиночное блокирование 4
7 Страховка при блокировании 4
8 Физическая подготовка в процессе занятия

Итого 35

Программа курса внеурочной деятельности   «Дорожная азбука» 5 класс

Целью  программы  является  обучение  безопасному  поведению  детей  на  дорогах:  в
качестве пешеходов, пассажиров и водителей на основе системного подхода. 

Задачи:
- освоение учащимися знаний правил дорожно – транспортного движения;
- овладение умениями предвидеть возникновение опасных дорожных ситуаций;
- принимать обоснованные решения с учётом реальной дорожной обстановки:
- воспитание дисциплинированности, ответственного отношения к личной безопасности и

безопасности других участников движения;
-развитие  личностных  качеств,  обеспечивающих  уважение  к  другим  участникам

движения.
Планируемые результаты

Личностными результатамиосвоения курса «Дорожная азбука» являются:
-  готовность и способность учащихся к саморазвитию;
-  мотивация деятельности;
-  самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить

выходы из спорных ситуаций;
-   этические  чувства,  прежде всего  доброжелательность  и  эмоционально-  нравственная

отзывчивость.

Метапредметные результаты:
- самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель

учебной деятельности;
- выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- осуществлять  целеполагание,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование

практической задачи в познавательную;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая  по плану,  сверять  свои действия  с  целью и,  при необходимости,  исправлять

ошибки самостоятельно;
- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Предметные результаты:
 -  развитие пространственных представлений и изобразительных умений,  приобретение

навыков при построении схем;
-  усвоение элементарных знаний о ПДД и безопасном поведении на дорогах;
-  формирование умения изображать схемы и рисунки на бумаге.

Содержание тем учебного курса
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Причины дорожно-транспортных происшествий Рассказ о селе, районе, городе и его
транспортном  сообщении,  об  улицах  с  наиболее  интенсивным  движением  транспортных
средств  и  пешеходов.  Увеличение  населения.  Перспективы  развития  градостроения  и
транспортных средств. Основные причины ДТП, меры их предупреждения (по материалам
ГИБДД, статистика). Меры, принимаемые местными органами по обеспечению безопасности
движения транспорта и пешеходов.

Знай правила движения,  как таблицу умножения. Рассказ  о  предыстории  ПДД,  о
правостороннем  движении,  о  формах  регулирования  дорожного  движения.  Правила
движения – закон улиц и дорог. Знание ПДД – не одолжение, а долг каждого гражданина
России.

Дорожная разметка, её значение. Рассказ о значении дорожной разметки в организации
дорожного движения, о видах дорожной разметки: «Пешеходный переход» (регулируемый и
нерегулируемый);линии «Островок безопасности»; Линии разделения транспортных потоков
противоположных  направлений  (сплошная,  прерывистая);Линии  «Посадочная  площадка»;
Линии, обозначающие места, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.

Дорожные знаки, их значение в регулировании дорожного движения. Знакомство со
знаками:  Предупреждающие:  «Железнодорожный  переезд  со  шлагбаумом»,
«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Опасный поворот», «Крутой спуск», «Выброс
гравия»,  «падение  камней»,  «Сужение  дороги»,  «Прочие  опасности»;  Знаки  приоритета:
«Главная  дорога»,  «Конец  главной  дороги»,  «Пересечение  с  второстепенной  дорогой»,
«Примыкание  второстепенной  дороги»,  «Уступите  дорогу»,  «Преимущество  встречного
движения»,  «Преимущество  перед  встречным  движением».  Запрещающие:  «Въезд
запрещен», «Движение запрещено», «Движение гужевых повозок запрещено», «Движение на
велосипедах  запрещено»,  «Движение  пешеходов  запрещено».  Знакомство  со  знаками:
Предписывающие:  «Велосипедная  дорожка»,  «Пешеходная  дорожка».  Информационно-
указательные:  «Автомагистраль»,  «Дорога  с  односторонним  движением»».  Полоса  для
маршрутных транспортных средств», «Начало населенного пункта», «Километровый знак»,
«Жилая  зона».  Знаки  сервиса:  «Пункт  первой  медицинской  помощи»,  «Телефон».  Знаки
дополнительной  информации:  Расстояние  до  объекта»,  «Зона  действия»,  «Виды
транспортных средств», «Временные действия», «Слепые пешеходы», «Инвалиды».

Сигналы  светофора,  сигналы  регулировщика. Значение  сигналов  светофора,
регулировщика.  Виды  светофоров,  их  значение.  Места  установки  светофоров.  Жесты
регулировщика, их значение. Правила перехода улиц, дорог на регулируемых перекрестках.

Я – участник дорожного движения. Знать и выполнять ПДД – не одолжение, а долг
каждого гражданина общества.  Обязанности пешехода (дисциплина, культура, поведение).
Обязанности  пассажира.  Перевозка  людей  в  различных  транспортных  средствах,  их
особенности.

Перекрестки,  их  виды.  Особенности  нерегулируемого  перекрестка.  Правила
перехода  улиц,  дорог,  особенности  перехода  на  регулируемых  перекрестках.  Сигналы,
подаваемые водителями транспортных средств.

На  железной  дороге. Опасности,  возникающие  при  движении  пешеходов  вдоль
железнодорожного полотна. Подход и подъезд к железнодорожному переезду (охраняемому
и неохраняемому).  Сигналы. Правила перехода через железнодорожные пути.  Запрещение
хождения по рельсам, насыпи. Запрещение игр вблизи путей.

Основы  движения  на  велосипеде  с  подвесным  двигателем. Техника  пользования
органами управления велосипедом. Учебная езда на велосипеде (на закрытой площадке).

Устройство и техническое обслуживание велосипеда. Меры предупреждения дорожно-
транспортного травматизма.

Конкурс знатоков ПДД Конкурс на лучшее знание правил дорожного движения.

Тематическое планирование 5 класс
Наименование разделов и тем Количество часов
Причины дорожно-транспортных происшествий 2ч
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Знай правила движения, как таблицу умножения 1ч
Дорожная разметка, её значение 2ч
Дорожные  знаки,  их  значение  в  регулировании  дорожного
движения

2 ч

Сигналы светофора, сигналы регулировщика 1ч
Я – участник дорожного движения 2 ч
Перекрестки, их виды. Особенности нерегулируемого перекрестка 1ч
На железной дороге 1ч
Основы движения на велосипеде с подвесным двигателем 2 ч
Конкурс знатоков ПДД 2 ч
Итоговое занятие 1,5 ч

Всего 17,5 часов   

Программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры»(Баскетбол)5 класс

Цели  программы:
Знакомство учащихся о специальных приемах и действиях баскетболистов, содействие 

укреплению здоровья детей.
Задачи:
- Укрепление здоровья школьников;
-Содействовать  правильному  физическому  развитию  и  разносторонней  физической

подготовленности  детского организма;
- Приобретение учащимися необходимых теоретических знаний;
- Овладение юными баскетболистами основными приемами техники и тактики игры;
-Воспитание  у  ребят  воли,  смелости,  настойчивости,  дисциплинированности,

коллективизма, ответственности,  навыков культурного поведения, чувства дружбы;
- Развитие мотивации личности к познанию и самосовершенствованию;
- Формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;
- Формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям;
- Укрепление  опорно – двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости.

Планируемые результаты 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия.

 личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению “Баскетбол” является формирование следующих умений:

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы);

398



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению “Баскетбол” - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД.
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно.
 Проговаривать последовательность действий.
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учитьработать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность.

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала.

 Учиться совместно с учителем и другими 
воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

2. Познавательные УУД.
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды.
 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
3. Коммуникативные УУД.
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 
учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение учащихся к собственному здоровью.

Содержание тем учебного курса

Теоретическая подготовка
Развитие баскетбола в России.

История появления баскетбола как игры. Развитие баскетбола за рубежом. Развитие
баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскетбола.
Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях.
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Соблюдение  санитарно  –  гигиенических  норм  во  время  занятий  баскетболом.     
Форма одежды, обувь для занятий. Прохождение диспансеризации как необходимое условие
сохранения здоровья. Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол.

Физическая подготовка
1. Общая физическая подготовка.
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, 
с предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с 
мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, 
стенка, скамейка, канат).
1.2. Подвижные игры. 
1.3. Эстафеты.
1.4. Полосы препятствий.
2. Специальная физическая подготовка.
2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.
2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.
2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.
2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.

Техническая подготовка
1. Упражнения без мяча.
1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.
1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:

 с разной скоростью;
 в одном и в разных направлениях.

1.3. Передвижение правым – левым боком.
1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.
1.5. Остановка прыжком после ускорения.
1.6. Остановка в один шаг после ускорения.
1.7. Остановка в два шага после ускорения.
1.8. Повороты на месте.
1.9. Повороты в движении.
1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.
1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.
2. Ловля и передача мяча.
2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.
2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед.
2.3. Двумя руками от груди в движении.
2.4. Передача одной рукой от плеча.
2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.
2.6. То же после ведения мяча.
2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.
2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.
2.9. Передача одной рукой снизу от пола.
2.10. То же в движении.
2.11. Ловля мяча после полуотскока.
2.12. Ловля высоко летящего мяча.
2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.
2.14. Ловля катящегося мяча в движении.
3. Ведение мяча.
3.1. На месте.
3.2. В движении шагом.
3.3. В движении бегом. 
3.4. То же с изменением направления и скорости.
3.5. То же с изменением высоты отскока.
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3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.
3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении.
3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.
4. Броски мяча.
4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.
4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.
4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.
4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.
4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.
4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.
4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 
4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.
4.9. В прыжке одной рукой с места.
4.10. Штрафной.
4.11. Двумя руками снизу в движении.
4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.
4.13. В прыжке со средней дистанции.
4.14. В прыжке с дальней дистанции.
4.15. Вырывание мяча.
4.16. Выбивание мяча.

Тактическая подготовка
Защитные действия при опеке игрока без мяча.
2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.
3. Перехват мяча.
4. Борьба за мяч после отскока от щита.
5. Быстрый прорыв.
6. Командные действия в защите.
7. Командные действия в нападении.
8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.

№ Название темы Кол-во часов

1. Развитие баскетбола в России. Гигиенические сведения и меры
безопасности на занятиях. История развития баскетбола.

1

2. Общая и специальная физическая подготовка .Тактика 
нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 
Индивидуальные действия при нападении. Учебная игра.

1

3. Костно- мышечная система, ее строение, функции.
Техника передвижения приставными шагами. Выбор способа 

ловли в зависимости от направления и силы  полета мяча.

1

4. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, 
бросков в зависимости от ситуации на площадке. Инструкторская 
и судейская практика.

1

5. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, 
оказание первой помощи при несчастных случаях. ОФП. Бросок 
мяча в движении с одного шага.

1

6. Блокировка при борьбе за овладение мячом, отскочившим от 
щита.

1

7. Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек в 
условиях жесткого сопротивления. Самоконтроль в процессе 
занятий спортом.

1
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8. Система зонной защиты 2 – 3, 2 – 1 - 2.
 Учебная игра. Формы организации занятий в спортивной 

тренировке. ОФП. Совершенствование техники броска мяча.

1

9. Инструкторская и судейская практика.
Учебная игра. Ведение мяча с изменением высоты отскока.
ОФП

1

10. Организация командных действий по принципу выбора 
свободного места с использованием изученных групповых 
взаимодействий.

1

11. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, 
бросков в зависимости от ситуации на площадке. Передача мяча 
двумя руками с отскоком от пола.

1

12. Воспитание нравственных и волевых качеств. 
Психологическая подготовка в процессе тренировки. СФП. 
Ведение мяча с переводом на другую руку.

1

13. Переключения от действий в нападении к действиям в защите. 1

14. Совершенствование тактических действий в нападении и 
защите. Учебная игра. Многократное  выполнение технических 
приемов и тактических действий.

1

15. Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону. 
Техника овладения мячом.

1

16. Применение изученных взаимодействий в системе быстрого 
прорыва. Учебная игра.

1

17. Совершенствование техники ведения мяча. Инструкторская и 
судейская практика. Двусторонняя игра

1

Итого: 17

Программа курса внеурочной деятельности  «Учимся работать с текстом»9класс

Цели изучения курса «Учимся работать с текстом» в 9 классе:  систематизация знаний и
способов  деятельности  учащихся  по  русскому  языку  за  курс  основной  школы,
ориентирование  в  содержании  текста  и  понимание  его  целостного  смысла,  определение
признаков  текста,  формулирование  тезиса,   структурирование,   интерпретация  текста,
подготовка обучающихся 9 класса к государственной   (итоговой) аттестации по русскому
языку (изложение)

Основные задачи курса:
 расширить и дополнить знания обучающихся по основным темам курса русского языка

5-9 классов;
 осуществить углубление  знаний  и способов деятельности учащихся;
 формировать навыки самоконтроля в ходе работы с текстом;
 развивать навыки  индивидуальной и групповой форм работы.
 выделять не только главную, но и избыточную информацию,
 прогнозировать последовательность изложения идей текста, сопоставлять разные точки

зрения и разные источники информации по заданной теме,
 критически  относиться  к  рекламной  информации,  находить  способы  проверки

противоречивой информации.
Планируемые результаты

Личностными  результатами  являются:  готовность  ученика  целенаправленно
использовать  знания  в  учении  и  в  повседневной  жизни  для  поиска  и  исследования
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информации, представленной в различной форме; способность характеризовать собственные
знания  и  умения  по  предметам,  формулировать  вопросы,  устанавливать,  какие  из
предложенных  учебных  и  практических  задач  могут  быть  им  успешно  решены;
познавательный интерес к различной информации; читательский интерес.

Метапредметными результатами  обучающихся  являются:  способность  анализировать
учебную  ситуацию  с  точки  зрения  информационного  наполнения,  устанавливать
количественные  и  пространственные  отношения  объектов  окружающего  мира,  строить
алгоритм  поиска  необходимой  информации,  определять  логику  решения  практической  и
учебной  задач;  умение  моделировать  —  решать  учебные  задачи  с  помощью  знаков
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Предметные результаты:
•  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
−  определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию;
−  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему

смыслу текста;
−   формулировать  тезис,  выражающий  общий  смысл  текста;  подбирать  аргументы,

формулировать выводы;
−  составлять разные виды планов; объяснять порядок частей/микротем, содержащихся в

тексте;
−   сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать

соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной  вопросом,
объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т. д.;

•  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения  информации  в  запросе  и  в  самом
тексте,  устанавливать,  являются ли они тождественными или синонимическими,  находить
необходимую единицу информации в тексте);

•  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

−  определять назначение разных видов текстов;
− ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент

информацию;
−  различать темы и подтемы специального текста;
−  выделять не только главную, но и избыточную информацию;
− прогнозировать последовательность изложения идей текста;
−  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
− выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
−  формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования

определённой позиции;
−  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения

и переработки полученной информации и её осмысления.
Содержание тем учебного курса

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного»
Восприятие  на  слух  и  понимание  различных  видов  сообщений.  Рассуждение-

размышление.  Рассуждение-объяснение.  Рассуждение-доказательство.  Функционально-
стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-
деловой  стиль,  научный  стиль,  публицистический  стиль).  Языковые  особенности  разных
стилей  речи.  Жанр  эссе.  Понимание  текста  с  опорой  на  тип,  стиль,  жанр,  структуру,
языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. Вычленение из
текста  информации,  конкретных  сведений,  фактов,  заданных  в  явном  и  неявном  видах.
Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста. Работа с несколькими источниками
информации. Сопоставление информации, полученной из нескольких источников.
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Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации»
Подробный и сжатый пересказ (письменный). Приемы сжатия текста. Формулирование

тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод.
Соотнесение  фактов  с  общей идеей текста,  установление  связей,  не  показанных в тексте
напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации.
Составление на основании исходного текста  (художественного,  публицистического стиля)
монологического высказывания (устного и письменного) в соответствии с заданным типом и
стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа и стиля речи собственного
монологического  высказывания  с  учетом  поставленной  задачи.  Формулирование  тезисов,
аргументов,  выводов с опорой на прочитанный текст.  Создание собственных письменных
материалов  на  основе  прочитанных  текстов:  планы,  тезисы  и  конспекты  на  основе
прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего  использования.  Письменное
воспроизведение  текста  с  заданной  степеньюсвернутости  (сжатое  изложение  содержания
прослушанного текста).  Создание письменного текста  в  соответствии с заданной темой и
функционально-смысловым типом речи. Создание эссе на заданную тему.

Раздел «Работа с текстом: оценка информации»
Оценка  содержания,  языковых  особенностей  и  структуры  текста.  Выражение

собственного  мнения  о  прочитанном,  его  аргументация.  Формулирование  собственных
аргументов  с  опорой  на  жизненный  опыт.  Участие  в  учебном  диалоге  при  обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.

Соотнесение  позиции  автора  текста  с  собственной  точкой  зрения.  Сопоставление
различных  точек  зрения  на  информацию.  В  процессе  работы  с  одним  или  несколькими
источниками выявление достоверной (противоречивой) информации. Нахождение способов
проверки противоречивой информации.

№ п/п Тема Количество
часов

1. Работа  с  текстом:  поиск  информации  и  понимание
прочитанного

8

2. Работа  с  текстом:  преобразование  и  интерпретация
информации

20

3. Работа с текстом: оценка информации 7
Итого 35

Программа курса внеурочной деятельности «Основы телевизионных
профессий» 6 – 7 класс

Цель программы: создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка через приобщение к миру
тележурналистики.

Задачи:
- дать основные понятия о профессии журналиста вообще и телевизионного журналиста в

частности;
- научить оперативно собирать полную информацию и обрабатывать ее;
- содействовать усвоению правил грамотного оформления сценария;
- совершенствовать умения рассуждать в устной и письменной форме, читать текст, как в

кадре, так и за кадром;
- развивать  творческие способности личности;
- расширять общий  кругозор;
-воспитывать  интерес  к  творческой  и  исследовательской  деятельности  в  сфере

журналистики;
- учить организации индивидуальной и коллективной  творческой деятельности.

Планируемые результаты
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Программа внеурочной деятельности по учебно-познавательному направлению  «Основы
телевизионных  профессий»  предусматривает  достижение  следующих  результатов
образования:

- В сфере  личностных  универсальных учебных действий у детей будут сформированы
умения:

 -  приобретение  первичного  опыта  по  формированию  активной  жизненной  позиции  в
процессе подготовки выпусков «Школьных новостей»;

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
- понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности.
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  учащиеся  овладеют  всеми

типами учебных  действий,  включая способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и
задачу,  планировать  её  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся:
 - основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-  научаться выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 
-  пользоваться библиотечными каталогами,  Интернетом,  специальными справочниками,

универсальными энциклопедиями для поиска информации об объектах;
- строить рассуждения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научаться:
-планировать и координировать совместную деятельность (согласование и координация

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада в решение общих
задач группы; учёт способностей различного ролевого поведения – лидер, подчинённый); 

- одним из значимых результатов будет продолжение формирования ИКТ-компетентности
учащихся;

- владеть монологическими и диалогическими видами речи;
Технологии обучения: 
- здоровье сберегающие технологии; 
- проблемное обучение; 
- дифференцированное обучение; 
- коммуникативно-диалоговые технологии; 
- информационно-коммуникационные технологии. 
Предметные результаты:
 освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической

для  каждой  предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Содержание тем учебного курса:

Вводное  занятие  Знакомство  с  программой  курса,  решение  организационных
вопросов, техника безопасности.

Телевидение  в  системе  СМИ.  Место  телевидения  в  системе  СМИ.  Функции
телевидения  (информационная,  культурно-просветительская,  интегративная,  социально-
педагогическая  или  управленческая,  организаторская,  образовательная  и  рекреативная).
История и тенденции развития телевидения и тележурналистики.
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Содержание тем учебного курса Количество часов
Введение 1
Телевидение в системе СМИ 2
Основы видеомонтажа 5
Основы операторского мастерства 5
Основы тележурналистики 4,5
Всего часов 17,5



Основы видеомонтажа.  Программы для производства и обработки видеоматериалов:
WindowsMoveMaker,  PinnacleStudio,  AdobePremierPro,  AdobeAfterEffectPro,  BorisRED 3D,
Maya.  Захват  видеофрагментов  с  камеры.  Разрезание  видеофрагментов.  Использование
плавных  переходов  между  кадрами.  Использование  в  фильме  статичных  картинок.
Добавление комментариев и музыки в фильм. Основы монтажа в WindowsMovieMaker.

Практическое  задание:  создание  фильма с  использованием статических  картинок,  с
видеофрагментами, добавление в фильм комментариев и музыки, использование переходов
между кадрами.

Основы операторского мастерства  Устройство и управление видеокамеры, приемы
работы  с  видеокаме-рой.  Использование  трансфокатора  («зума»).  Глубина  резкости.
Освещение. Построение кадра. Правило «тройного деления». Кадр. План. Основные виды
съемок.  Запись  звука.  Основные  технические  средства  видеозаписи  и  видеомонтажа.
Микрофоны. 

Практическое задание: работа с видеокамерой, съёмка сюжетов.
 Основы  тележурналистики  Основные  жанры  журналистики:  интервью,  беседа  и

дискуссия, ток-шоу, пресс-конференция, брифинг, комментарий и обозрение, очерк, эссе и
зарисовка.

Интервью - особенности жанра,  его виды: интервью - монолог;  интервью - диалог;
интервью - зарисовка; коллективное интервью; анкета.

Очерк  —  близость  к  малым  формам  художественной  литературы  —  рассказу  или
короткой  повести.  Очерк  как  раскрытие  жизни  того  или  иного  значимого  персонажа.
Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые.

Репортаж  как  основной  жанр  ТВ.  Определение  репортажа.  Событийный  (новостой)
репортаж.  Информационный  (проблемный)  и  аналитический  репортажи.  Струтура  и
композиция телерепортажа.

Тема.  Подводка  ведущего.  Текст.  Основные принципы подготовки  текста.  Указание
источников информации и цитирование. Закадровый текст. Stand-up и синхрон в репортаже.
Взаимодействие корреспондента и оператора.

Жесты и мимика как невербальные средства общения. Язык поз и жестов. Внешний
облик. Упражнения для снятия аудиторного шока.

Орфоэпия  и  техника  речи.  Орфоэпические  нормы  современного  русского  языка:
ударение. Речь и дыхание. Артикуляция. Звук. Дикция.

Режиссура. Основные принципы верстки информационной программы.
Этика и право в работе тележурналиста. Кодекс профессиональной этики российского

журналиста. Анонимные источники информации. Личная жизнь и общественный интерес.
Конфиденциальные сведения. Съемки «скрытой камерой».

Практическое  задание:  создание  собственных  текстов  различных  жанров  журна-
листики,  запись  закадрового  текста  разных  жанров,  создание  собственного  стиля  те-
леведущего,  языковые  тренинги,  анализ  документов,  регламентирующих  деятельность
журналиста. 

 Создание и защита творческих проектов Практическое задание: создание и защита
групповых творческих проектов.

Программа курса внеурочной деятельности «Основы журналистики» 5-8  класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа курса позволяет формировать у учащихся следующие УУД:
познавательные учебные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

 умение структурировать знания;
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной

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

деятельности.
коммуникативные универсальные учебные действия:
 планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
 умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми.
личностные учебные действия:
 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;
 формирование интереса к выполнению творческих проектов;
 оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей.
 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;
метапредметные результаты освоения программы « Юный журналист» проявляются в:
 расширении круга приёмов составления разных типов плана;
 расширении круга структурирования материала;
 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами
 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием;
 умении организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла;
 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.

5 класс
Цель.
Знакомство детей с многообразием журналистских жанров, с основами издательского

дела,  обучение  основным  принципам  и  законам  написания  и  редактирования
публицистического, художественного и научного текстов, сделать доступным и посильным
издательское дело.

Задачи.
 развивать  природные  задатки  и  способности,  помогающие  достижению  успеха  в

данном виде деятельности;
 формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение собирать

информацию пользоваться разнообразной справочной и научной литературой;
 формировать эстетический вкус
 формировать умение декламировать прозу и поэзию разных стилей и жанров
 формировать навыки режиссерской деятельности в составлении общего сценария        
 активизировать познавательную мыслительную деятельность;
 развивать критическое мышление;
 развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала;
 прививать культуру общения;
 воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию;
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 воспитывать  у  учащихся  потребность  в  устных  и  письменных  публицистических
выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки;

 развивать  творческие  способности  школьников  —  осуществлять  выпуск  стенгазет,
рукописных  журналов,  альманахов,  оформлять  альбомы,  стенды,  выпускать  радио  и
телепередачи  в  гимназическом  социуме  и  широком  пространстве  (всероссийские  и
международные конкурсы)

 развивать  коммуникативные  способности  учащихся  с  использованием  технических
средств;

 формировать творческие способности детей;
 уметь анализировать и отбирать полученную информацию;
 использовать силу воздействия массовой информации для становления духовного мира

учащихся.
Содержание тем учебного курса

Раздел I «Краткое введение в историю журналистики»
Темы  раздела:   Как  и  почему  возникла  журналистика.  Из  истории  детской  прессы.
Знакомство  с  современными  детскими  и  подростковыми  СМИ.
Раздел II «Основы журналистики»

Темы раздела:   Мастерская жанров. Как писать материал и что такое «подача» материала.
Информация (новость). Источники информации для журналиста и способы фиксирования

информации. Интервью. Заметка. Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры.
Репортаж. Фоторепортаж. Стили русского языка. Публицистический стиль. Очерк. Эссе. Фельетон.

Памфлет. Культура речи.

№ Тема Кол-во часов
1 Краткое введение в историю журналистики 10
2 Основы журналистики 7,5

Итого 17,5

8 класс
Цели:
1. Развитие одарѐнности в области филологии.
2.  Формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников, поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
3.  Знакомство  учащихся  с  журналистикой  как  профессией  и  областью  литературного

творчества  в  средствах  массовой  информации,  обеспечение  планируемых  результатов  по
достижению обучающимися целевых установок в области филологии.

4.  Обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной
сферы  деятельности,  становление  и  развитие  личности  в  еѐ  индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.

Задачи:
1. Выявить и поддержать одарѐнных детей, а также детей с особыми образовательными

потребностями.
2. Создать редакционный актив обучающихся, ответственный за выпуск периодического

издания - газеты «Большая перемена».
3.  Формировать  знания,  умения,  навыки,  компетенции  и  компетентности  в  области

филологии,  определяемые  личностными  потребностями  и  возможностями  обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития.

Содержание тем учебного курса
Раздел 1. Журналистика как профессия
Стили  и  типы  речи.  Публицистический  стиль  речи.  Заголовок.  Разновидности,

искусство  составления  заголовков.  Структура  газетного  материала.  Виды  газетных  и
журнальных публикаций. Журналистские профессии.
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Раздел  2.Язык  журналистики.   Интернет-издания.  Характеристика
публицистического  стиля  речи  и  его  особенностей.  Лексические  особенности
публицистического  стиля  речи.  Синтаксические  особенности  публицистического
стиля.Синтаксический тренинг

Раздел  3.Изобразительно-выразительные  средства  и  стилистические  фигуры
речи. Виды  статей,  трансформация  жанра.Статья  -  жанр,  предназначенный  для  анализа
актуальных,  общественно-значимых  процессов,  ситуаций,  явлений  и  управляющих  ими
закономерностей.  Функции  и  задачи  статьи.  Проблемная,  общеисследовательская,
полемическая, историческая.

Раздел 4.Жанры журналистики Заметка. Заметка - простейшая форма оперативного
газетного  сообщения.  Событийный  повод  для  написания  заметки.  Сжатость  изложения,
высокая  оперативность.  Способы  подачи  краткой  информации  в  газете  и  журнале:
тематические,  политематические,  хроникальные  подборки.  "Перевёрнутая  пирамида".
Интервью как  универсальный  метод  получения  информации.  Виды интервью:  интервью-
монолог,  интервью-сообщение,  интервью-диалог,  интервью-зарисовка,  интервью-мнение,
анкета, опрос. Логика интервью. Моделирование ситуацииРепортаж. Статья.

Раздел  5  . Особенность  журналистской  этики  Язык  СМИ.  Разговорная  лексика.
Заголовок  в  современных  газетных  и  журнальных  текстах.  Особенность  журналистской
этики. Комплексный анализ журналистского текста 

Раздел 6. Общее у журналистов печатных изданий, ТВ, радио Фактор времени на
радио и ТВ. Прямой эфир.Перспективы работы журналиста в печатных изданиях, на радио и
ТV. Интернет-издания.

Раздел 7. Защита проектов.

№ Тема Кол-во часов
1. Журналистика как профессия 5
2. Язык журналистики 5
3. Изобразительно-выразительные средства и стилистические 

фигуры речи
4

4. Жанры журналистики 12
5. Особенность журналистской этики 4
6. Общее у журналистов печатных изданий, ТВ, радио 2
7. Защита проекта 3

Итого 35

Программа курса внеурочной деятельности «Основы личного самоопределения» 9
класс

Цель программы: приобщение каждого школьника к психологической культуре, которая
является необходимой частью общей культуры человека. Данная цель предполагает развитие
психологической  готовности  молодого  человека  к  полноценному  и  позитивному
взаимодействию  с  миром  природы,  миром  людей,  миром  культуры,  его  собственным
внутренним миром.

Задачи программы: 
• Ввести обучающихся в новую для них область психологических знаний – психологию

общения, отношений, восприятия и понимания людьми друг друга; 
• Овладеть начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 
• Развить интерес и устойчивый мотив познания себя и окружающего мира, интереса к

самому себе, своим возможностям и личностным качествам; 
• Развить у обучающихся самосознание (чувства собственного достоинства, адекватной

самооценки); 
• Развить понимание чувств настроений, переживаний других людей; 
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• Сформировать у детей нравственный опыт, развить систему справедливых оценочных
суждений.

Планируемые  результаты
Предметные результаты:
1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих способностей.
2. Понимание психологических механизмов развития способностей.
3. Понимание  роли  общих  способностей  для  достижения  успешности  в  обучении  и  в

жизни.
4. Формирование представления о специальных способностях и их связи с различными

видами человеческой деятельности.
5. Формирование  представления  о  том,  что  роднит  понятия  «способности»,  «талант»,

«гениальность» и что дает основания их различать.
Личностные результаты:
1. Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию.  

2. Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

3. 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.

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

5. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной деятельности.
6. Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.

7. Формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 
      Метапредметные результаты:
1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

3. Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

Содержание тем учебного курса

Содержание занятий
Стратегия выбора профессии. Личностная свобода. Свобода выбора, самоопределения, 
саморазвития.
Право на собственное развитие и ответственность за него. Легко ли быть свободным.
Мозговой штурм «Что может ограничивать свободу личности». Дискуссия на тему «Что в 
большей степени определяет свободу человека – внешние обстоятельства или особенности 
личности». Ученики делятся на две команды. Проводится дискуссия по схеме: выступления 
команд с аргументами в поддержку своей позиции, вопросы и контраргументы, ответ на 
вопросы.

«Хочу», «Могу», «Надо». Работа с притчей.
Астроном. Упражнение «Мнения». Упражнение "Визитка". Упражнение "Мой портрет в 
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лучах солнца". Упражнение "Кандидат". Представьте, что вы кандидаты для выполнения 
важного и ответственного задания. Вы сейчас перед отборочной комиссией, и для того, 
чтобы она отобрала именно вас, постарайтесь рассказать все самое хорошее о себе. При 
рассказе используйте свой рисунок.
Самооценка и уровень притязаний.
Роль подражания в поведении. Идентификация с идеалом.
Упражнение "Футболка с надписью".
Ценности личности. Связь ценностей с восприятием других людей.
Мозговой штурм "Чем люди могут отличаться друг от друга".
Темперамент и профессия.
Знак и символ, их роль в кодировании информации. Ассоциации и их виды.
Упражнение "Пиктограммы".
Упражнение "Найди противоположность".
Упражнение «Автопортрет с тенью».
Определение типа темперамента и его соотнесение с выбранной профессией. Работа с 
притчей. Целеустремленность. Потребности. Классификация потребностей. Мотив. Разница 
между потребностью и мотивом.
Упражнение «Мои желания».
В центре листа напишите слова "Я хочу!".
Вокруг нарисуйте в символической форме все свои желания. На рисунок отводится 15 
минут. Напишите столбиком слева 20 раз подряд "Я хочу...". Допишите все предложения. 
Запишите все свои желания, все что вы хотите иметь, увидеть, сделать, испытать. Когда вы 
все запишете, найдите самое важное желание. Преобразуйте это желание в намерение. Как 
вы можете реализовать это намерение. Напишите варианты возможных действий. Оцените 
какое действие в наибольшей степени поможет осуществлению вашего желания.
Определение интересов и склонностей при выборе профессии.
Поступок и последствие. Возможность по разному поступать в одной и той же ситуации.
Упражнение "Как можно поступить".
Ведущий задает группе ситуацию на основе известной сказки.
Например сказка «Золушка».
Какие возможности есть в такой ситуации?

Определение интересов и склонностей при выборе профессии. Упражнение "Как 
можно поступить". Упражнение "Ситуация выбора". 

Формула профессии
Формулировка проблемы. Определение намерения. Критерии - чего я хочу достичь, 
сохранить, избежать. Принятие решения.
Упражнение "Критерии выбора".
Перечислите самые важные критерии, которые могут повлиять на выбор словаря, зимнего 
пальто, книги, профессии, спутника жизни.
Вспомните ситуацию из известной сказки, когда критерии выбора были определены 
неправильно.
Упражнение "Толкование пословиц".
Напишите, как вы понимаете смысл пословиц и поговорок.

Представления о себе и выборе профиля обучения.
Смысл действия. Личностный смысл. Точка зрения. Как смысл одной ситуации может быть 
разным для разных людей. Упражнение "Точка зрения". Вообразите следующий сценарий и 
поставьте себя на место других людей. Мать-одиночка, без средств к существованию, была 
поймана при попытке украсть кошелек. Оцените ситуацию с точки зрения ее самой. Ее сына-
школьника. Милиционера. Пострадавшего. Упражнение "Решение". Вспомните случаи, 
когда вы принимали решение. Каким оно было. Какие возможности вы рассматривали. 
Почему вы приняли именно это решение. Все высказываются по кругу.
Профессиональная направленность личности (диагностический комплекс 
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«Профориентатор»). Диагностика уровня самоорганизации.
Ошибки  в выборе профессии.
Психическая саморегуляция. Воля как система управления поведением. Анкетирование « 
Мои увлечения» 

Профориентационная игра «Оптимисты и скептики».
Упражнение "Воля".
Мозговой штурм "Как развить в себе силу воли".
Упражнение "Стул как проблема".
Современный рынок труда.
Настроение, ее связь с жизненной ситуацией. Связь настроения с эффективностью 
деятельности. Разминочное упражнение "Раскрашиваем чувства". Востребованные и и 
невостребованные профессии.
Навыки самопрезентации. Фрустрация. Эмоции и воля. Связь эмоций с мышечным 
тонусом. Аутогенная тренировка. Как снимать мышечные зажимы.
Упражнение "Аутотренинг". Упражнение "Визулизация".
Ролевая игра «Собеседование при приеме на работу».
Работа с притчей. Путники.
Ролевая игра.

Определение уровня готовности к профессиональному самоопределению.
Требования профессии к человеку. Профессионально важные свойства личности. Примеры 
профессиограмм.
Упражнение «Сбор чемодана в дорогу».
Проводится по принципу «горячего стула». Сидящий на нем называет профессию, которую 
хочет выбрать. Учащиеся по очереди говорят о тех сторонах личности, которые позволят ему
стать хорошим специалистом, и об отсутствующих качествах, которые ему нужно 
приобрести.

                                                    Тема Количество 
      часов

Введение в курс «Психология. Уроки выбора профессии».           1
Стратегия выбора профессии.           1
«Хочу», «Могу», «Надо».           1
Самооценка и уровень притязаний.           1
Темперамент и профессия.           1
Определение  типа  темперамента  и  его  соотнесение  с  выбранной
профессией.

          1

Определение интересов и склонностей при выборе профессии.           1
Формула профессии.           1
Тип мышления и выбор профессии.           1
Представления о себе и выборе профиля обучения.           1
Профессиональная направленность личности 
(диагностический комплекс «Профориентатор»).

          1

Ошибки  в выборе профессии.           1
Профориентационная игра «Оптимисты и скептики».           1
Современный рынок труда.           1
Навыки самопрезентации.           1
Ролевая игра «Собеседование при приеме на работу».           1

Определение уровня готовности к профессиональному самоопределению.           1
Рефлексия.           1

Программа курса внеурочной деятельности «Тайны химических превращений» 7 класс
Цель  курса:
развитие  общекультурной  компетентности  учащихся,   расширение  и  углубление

химических  знаний  школьников;  развитие  познавательного  интереса  учащихся  и
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интеллектуальных  способностей  в  процессе  проведения  химического  эксперимента  и
самостоятельного  приобретения  знаний  по  химии  в  соответствии  с  возникающими
жизненными потребностями;

Задачи курса:
-  развитие  познавательного  интереса  к  предмету,  включение  в  познавательную

деятельность,  подготовка  учащихся  к  олимпиадам,  конкурсам,  научно-практическим
конференциям;

- формирование начальных навыков исследовательской деятельности;
- формирование  простейших экспериментальных умений, необходимых для проведения

практических  работ  (формирование  умений  обращаться  с  химическими  веществами,
простейшими приборами, оборудованием, решение экспериментальных и расчетных задач);

- повышение интереса к школьным предметам и самообразованию;
- развитие творческих способностей учащихся, целеустремленности, наблюдательности,

воображения;
-  формирование  знаний  о  правилах  поведения  в  кабинете  химии;  правил  техники

безопасности при проведение практических, лабораторных и исследовательских работ.

Планируемые результаты
Личностные результаты 
Учащийся должен:
знать и понимать:  основные исторические события,  связанные с  развитием химии и

общества;  достижения  в  области  химии  и  культурные  традиции  (в  частности,  научные
традиции)  своей  страны;  общемировые  достижения  в  области  химии;  основы  здорового
образа  жизни;  правила  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  связанных  с  воздействием
различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией;
основные  права  и  обязанности  гражданина  (в  том  числе  учащегося),  связанные  с
личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории
ее  развития;  уважение  и  принятие  достижений  химии  в  мире;  уважение  к  окружающим
(учащимся,  учителям,  родителям и др.)  – уметь слушать и слышать партнера,  признавать
право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать решения  с  учетом  позиций  всех
участников; самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе;

признавать:  ценность  здоровья  (своего  и  других  людей);  необходимость
самовыражения, самореализации, социального признания;

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию  ответственности  за  их  результаты;  готовность  (или  неготовность)  открыто
выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам;

проявлять:  доброжелательность,  доверие  и  внимательность  к  людям,  готовность  к
сотрудничеству  и  дружбе, оказанию  помощи  нуждающимся  в  ней;  устойчивый
познавательный  интерес,  инициативу  и  любознательность  в  изучении  мира  веществ  и
реакций;  целеустремленность  и  настойчивость  в  достижении  целей,  готовность  к
преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для развития общества;

уметь:  устанавливать  связь  между  целью  изучения  химии  и  тем,  для  чего  она
осуществляется  (мотивами);  выполнять  прогностическую  самооценку,  регулирующую
активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом
изучения  нового  учебного  предмета  –  химии;  выполнять  корригирующую  самооценку,
заключающуюся  в  контроле  за  процессом  изучения  химии  и  внесении  необходимых
коррективов,  соответствующих  этапам  и  способам  изучения  курса  химии;  строить
жизненные  и  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  социально-исторических,
политических  и  экономических  условий;  осознавать  собственные  ценности  и  их
соответствие  принимаемым  в  жизни  решениям;  вести  диалог  на  основе  равноправных
отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить
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поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах
своих возможностей  противодействовать  действиям  и  влияниям,  представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества.

Метапредметные результаты
Учащийся должен уметь:
определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным;
составлять сложный план текста;
владеть таким видом изложения текста, как повествование;
под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов;
использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 
использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 
моделирование (на примере моделирования атомов и молекул);

получать химическую информацию из различных источников;
определять объект и аспект анализа и синтеза;
определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза;
осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта;
определять отношения объекта с другими объектами;
определять существенные признаки объекта.
Предметные результаты
Учащийся должен уметь
 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический 

элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное 
вещество», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», 
«коэффициенты», «индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная
масса», «массовая доля элемента»; знать: предметы изучения естественнонаучных 
дисциплин, в том числе химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, 
Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение;

 классифицировать вещества по составу на простые и сложные;
 различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество;
 описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые 

вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических 
элементов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», 
«группа», «главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, 
газообразных);

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 
учения) и их принципиальное отличие от физических явлений;

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, 
эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: 
качественный состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, 
относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли 
элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии (положительную и 
отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к этой проблеме;

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 
химического элемента в соединениях;

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных

опытов.
Содержание тем учебного курса
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Введение.
Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании окружающего 
мира. Роль химии в жизни человека. Основные направления развития современной химии. 
Современные химические открытия. Экскурсия в химическую лабораторию.
Формы организации и виды деятельности. Беседа о  значении химии в народном хозяйстве, 
в развитии науки и в познании окружающего мира; о положительном и отрицательном 
воздействии человека на природу, просмотр  презентации  «Роль химии в жизни 
человека». Экскурсия в химическую лабораторию.

Химия вокруг нас    
  Правила безопасной работы в химической лаборатории:  с  химическими веществами,  со
стеклом, металлом, пробками и т.д. Приборы в кабинете химии.
  Наблюдение и эксперимент как методы изучения   химии. 
Тела и вещества. Вода, её свойства. Способы очистки воды в быту и её обеззараживание.
Растворы.  Приготовление  растворов   заданной  концентрации,  получение  насыщенных  и
пересыщенных растворов. Физические и химические явления.
Лабораторные  опыты,  демонстрирующие    важнейшие  хим.  понятия:   физические  и
химические явления, химическая реакция.  Демонстрация зависимости скорости химической
реакции  от  различных  факторов.  Выполнение  заданий  на   умение  отличать  химические
реакции от физических явлений. Просмотр презентации «Физические и химические явления»
Вещества, с которыми мы встречаемся на кухне. Поваренная соль и её свойства. Применение
хлорида натрия в хозяйственной деятельности человека.  Когда соль – яд.  Питьевая  сода,
уксусная  кислота,  их  свойства  и  применение.  Металлы  на  кухне.  Посуда  из  металлов.
Металлы в пище. Удивительный алюминий. Почему темнеет нож? 
 Выполнение эксперимента по изучению свойств поваренной соли, выращивание кристаллов
из соли.  Выступление с мини-проектами по результатам опытов, с  сообщениями по теме
«Кристаллы».  Каждой  группе  дается  задание:  найти  материал  о  веществах,  с  которыми
встречаемся в повседневной жизни, на кухне, узнать о их применении, придумать рекламу
этого  вещества.(сахар,  лимонная  кислота,  сода,  чай,  уксусная  кислота,  молоко  и  др.)   
Вступление  в  дискуссии,  обсуждение  различных  позиций,  анализ  информации,
 формулировка выводов.
Что нужно знать, когда покупаешь продукты и готовишь пищу.
Пищевые добавки. Какую опасность могут представлять ароматизаторы пищи и вкусовые 

№ 
п/п

Наименование тем
Всего
часов

Из них
Практические работы

1.
Химия в центре 

естествознания 6 2

№1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 
Правила техники безопасности.
№2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство 

и работа спиртовки.

2.
  Математика в 

химии 
4 1

№3. Приготовление раствора с заданной 
массовой долей растворенного вещества.

3.
Явления, 

происходящие с 
веществами 

6 3

№4. Выращивание кристаллов соли (домашний 
эксперимент).
№5. Очистка поваренной соли.
№6. Изучение процесса коррозии железа.

4.    Рассказы по химии 1,5
ИТОГО 17,5 6

Программа курса внеурочной деятельности «  Химия вокруг нас» 8 класс 

Цель программы:
Формирование  у  учащихся  научных  представлений  о  химии  в  повседневной  жизни

человека через пробуждение интереса и развитие профессиональных склонностей к предмету
химия.

Задачи:
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 расширить кругозор учащихся о мире веществ;
 использовать теоретические знания по химии на практике;
 обучить технике безопасности при выполнении химических реакций;
 сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ.

Планируемые результаты
Личностными результатами освоения курса «Химия вокруг нас»  являются:

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости
и объяснимости на основе достижений науки;
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность
и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы;
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других  людей  с  точки  зрения  сохранения  окружающей  среды  -  гаранта  жизни  и
благополучия людей на Земле.

Метапредметными  результатами  изучения  курса«Химия  вокруг
нас»являетсяформирование универсальных учебных действий (УУД)

Регулятивные УУД:
- самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель
учебной деятельности;
- выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- осуществлять  целеполагание,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование
практической задачи в познавательную;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая  по плану,  сверять  свои действия  с  целью и,  при необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно;
- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Познавательные УУД:
- анализировать,  сравнивать,классифицировать  и  обобщать  факты  и
явления.Выявлятьпричины и следствия простых явлений.
- осуществлять  сравнение,классификацию,самостоятельно  выбирая  основания
икритерии для указанных логических операций;
- строить  логическое  рассуждение,включающее  установление  причинно-
следственныхсвязей.
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

составлять тезисы,различные виды планов(простых,сложных и т.п.).
- преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу в текст и пр.).
- уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,производить
поискинформации, анализировать и оценивать её достоверность.
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятий с меньшим
объемом понятиям с большим объемом;
- строить  логические  рассуждения,  включающие  установление  причинно-следственных
связей.
- объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые в  ходе  исследования,
осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Коммуникативные УУД:
- уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  ее  и
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координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
- отображать  в  речи  содержание  совершаемых  действий,  как  в  форме  громкой
социализированной речи, так и в форме внутренней речи;
- уметь аргументировать свою точку зрения;
- уметь  осуществлять  взаимный контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
- уметь работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их

превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и
символическим языком химии;
 осознание объективно значимости основ химической науки как области современного

естествознания,  химических  превращений  органических  и  неорганических  веществ  как
основы  многих  явлений  живой  и  неживой  природы;  углубление  представлений  о
материальном единстве мира;
 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;
 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;
 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения

за  их  превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с
использованием лабораторного оборудования и приборов;
 умение  оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,

связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
 овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной

в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.)
 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 свое профессиональной
деятельности;
 формирование представлений о значении химической науки в решении современных

экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и  экологических
катастроф.

Формы занятий различны – лабораторные и практические работы, доклады и рефераты,
экскурсии, пресс-конференции, лекции, беседы, учебно-исследовательские работы, проекты,
презентации.

При выборе тем для работы объединения учитываются: а) интересы учащихся б) условия
работы в школьном химическом кабинете; в) решение общеучебных и воспитательных задач,
задач дополнительного образования;  г)  связь обучения с практической стороной жизни и
экологией. Формы контроля – тестирование, защита проектов, презентаций.

Способы определения результативности:
- Начальный  контроль  (сентябрь)  в  виде  визуального  наблюдения  педагога  за
соблюдением  воспитанниками  техники  безопасности,  поведением  при  работе  с
последующим обсуждением;
- Текущий  контроль  (в  течение  всего  учебного  года)  в  виде визуального  наблюдения
педагога  за  процессом  выполнения  учащимися  практических  работ,  проектов,
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индивидуальных заданий, участия в предметной неделе естествознания;
- Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной диагностики знания 
детьми пройденных тем;
- Итоговый  контроль  (май)  в  виде  изучения  и  анализа  продуктов  труда  учащихся
(проектов;  сообщений,  рефератов),  процесса  организации  работы  над  продуктом  и
динамики личностных изменений.

Содержание тем учебного курса
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Программа курса внеурочной деятельности «  Химия в опытах и задачах»9 класс

Цель  курса:
Создание условий для учебно-исследовательской деятельности учащихся, направленной

на  расширение  и  углубление  знаний  и  развитие  у  обучающихся  способности  к
самопознанию, саморазвитию и самоопределению через предмет-химия.

Задачи курса:
 поддержание интереса учащихся 9  классов школы к изучению предмета,
 расширение и углубление знаний обучающих по химии;
 формирование умений и навыков проведения химического эксперимента;
 помощь в подготовке к экзамену по химии,
 реализация межпредметных связей естественнонаучных предметов: химии, биологии,

физики.
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№
темы

Наименование раздела
Всего
часов

Практические работы

1.
Введение: химия-наука о 
веществах, которые нас 
окружают

5

4. Приемы обращения с нагревательными 
приборами (спиртовка, плитка, водяная баня) и 
химической посудой общего назначения

2 Химия вокруг нас 30

5. Очистка соли от нерастворимых и растворимых
примесей

6. Приготовление растворов 

7. Изготовление листовок «Берегите воду!» в 
программе Publisher

8. Изготовление слайдовой презентации 
«Химические элементы в организме человека»

9. Изготовление буклета «Советы химика по 
употреблению продуктов питания 

10. Изучение состава декоративной косметики по 
этикеткам

11. Составление инструкций: «Первая помощь при 
отравлении»; «Первая помощь при ожогах»

12. Получение древесного угля, изучение его 
адсорбционной способности

13. Выведение белковых пятен, цветных пятен, 
пятен от чернил и ржавчины

14. Получение мыла

15. Удаление накипи

16. Определение относительной запыленности 
воздуха в помещении

17. Решение экологических задач

18. Приготовление натуральных красителей

19. Изготовление слайдовой презентации «Химия в
мире искусства

20. Творческие работы на тему «Идеальный 
город…»

ИТОГО 35 17



Планируемые результаты
Личностные результаты:
обучающийся научится:
осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и

объяснимости на основе достижений науки;
постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы;

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки

других  людей  с  точки  зрения  сохранения  окружающей  среды  -  гаранта  жизни  и
благополучия людей на Земле;

формировать  ответственное  отношение  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;

формированию  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

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

 коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

основам  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

Метапредметными  результатами  изучения  курса«Химия  в  опытах  и
задачах»являетсяформирование универсальных учебных действий (УУД):

Регулятивные УУД 
самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель

учебной деятельности;
выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цепи;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы,
работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять

ошибки самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
обнаруживать и формулировать учебную проблему под руководством учителя;
ставить  цель  деятельности  на  основе  поставленной  проблемы  и  предлагать  несколько

способов ее достижения;
самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать ресурсы для достижения цели;
называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их

преодоления/избегания в дальнейшей деятельности.
Познавательные УУД
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выявлять причины и следствия простых явлений;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии

для указанных логических операций;
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строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
составлять тезисы, различные виды планов и конспектов (простых, сложных и т.п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
переводить  сложную  по  составу  информацию  из  графического  или  символьного

представления в текст и наоборот;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
давать определения понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
обобщать понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей.
Коммуникативные УУД:
самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и тд.);
соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументируя их;
координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке

общего;
устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать  решения  и

делать выбор;
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и

средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный

способ;
адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  сложности  в

различных сферах самостоятельной деятельности;
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,

поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;  договариваться  и
приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов;

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного  восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в
частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе
достижения общей цели совместной деятельности.
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Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
давать определения изученных понятий;
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические эксперименты;
описывать и различать изученные вещества, применяемые в повседневной жизни;
классифицировать изученные объекты и явления;
делать выводы и умозаключения из наблюдений;
структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других

источников;
безопасно обращаться веществами, применяемыми в повседневной жизни;
анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
проводить химический эксперимент;
оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,  связанных  с

веществами и лабораторным оборудованием;
составлять алгоритмы решения расчетных задач;
составлять алгоритмы решения качественных задач.
Формы занятий различны – лабораторные и практические работы, доклады и рефераты,

экскурсии, пресс-конференции, лекции, беседы, учебно-исследовательские работы, проекты,
презентации.

При выборе тем для работы объединения учитываются: а) интересы учащихся б) условия
работы в школьном химическом кабинете; в) решение общеучебных и воспитательных задач,
задач дополнительного образования;  г)  связь обучения с практической стороной жизни и
экологией. Формы контроля – тестирование, защита проектов, презентаций.

Способы определения результативности:
- Начальный  контроль  (сентябрь)  в  виде  визуального  наблюдения  педагога  за
соблюдением  воспитанниками  техники  безопасности,  поведением  при  работе  с
последующим обсуждением;
- Текущий  контроль  (в  течение  всего  учебного  года)  в  виде визуального  наблюдения
педагога  за  процессом  выполнения  учащимися  практических  работ,  проектов,
индивидуальных заданий, участия в предметной неделе естествознания;
- Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной диагностики знания 
детьми пройденных тем;
- Итоговый  контроль  (май)  в  виде  изучения  и  анализа  продуктов  труда  учащихся
(проектов;  сообщений,  рефератов),  процесса  организации  работы  над  продуктом  и
динамики личностных изменений.

Содержание тем учебного курса
- Тема 1. Основные понятия и законы химии. Количественные величины в химии. 
Массовая доля. Вывод формул соединений по массовым долям химических  элементов. 
Закон Авогадро и его следствия. Закон Авогадро и его следствия.Газовые законы
- Тема 2. Расчеты по химическим уравнениям Вычисления по уравнениям химических 
реакций. Составление алгоритмов. Вычисления объемных отношений газов при 
химических реакциях .Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе 
(объему) исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Вычисление 
выхода продукта (в %) реакции от теоретически возможного). 
- Тема 3. Способы выражения концентрации растворов. Способы выражения содержания
растворенного вещества в растворе. Массовая и объемная доля растворенного вещества в 
растворе. Решение задач на смешивание растворов. Решение комбинированных задач.
- Тема 4. Качественные химические задачи. Основные принципы качественного анализа. 
Качественные  реакции на важнейшие катионы и анионы. Определение качественного 
состава вещества (на примере растворов солей). Определение качественного состава 
вещества (на примере растворов солей)
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№
п/
п

Наименование разделов 
Всего
часов

Лабораторные работы

6.
Тема 1. Основные понятия и 
законы химии

6

7.
Тема 2. Расчеты по 
химическим уравнениям

4

8.
Тема 3. Способы выражения 
концентрации растворов

4 1 1. Приготовление растворов

9.
Тема 4. Качественные 
химические задачи

4 1
2. Определение  качественного

состава  вещества  (на  примере
растворов солей)

Итого 18 2

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся

Пояснительная записка
Школа должна дать шанс каждому ребенку почувствовать себя успешным, используя

все  возможности  для  формирования  социальной  мобильности  по  достижению  успеха  в
жизни. Искусство педагогики - видеть возможности. Ведь ученик, от которого никогда не
требуют того, чего он не может сделать, никогда не сделает всего, на что он способен. Свои
способности человек может узнать, только попытавшись приложить их.

Каждый человек имеет задатки. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того,
будет ли выявлены задатки и развиты способности, получит ли он шанс использовать свою
уникальность?  Реализованная  возможность  каждого  человека  проявить  и  применить  свои
способности,  преуспеть  в  своей  профессии  влияет  на  качество  жизни,  обеспечивает
экономический рост и прочность демократических институтов.

За  последние  годы  в  стране  увеличилось  число  различных  конкурсов,  олимпиад.
Десятки тысяч школьников и студентов участвуют в различных конкурсах и олимпиадах.
Однако они не всегда находят себя во взрослой жизни. В связи с этим задача обеспечения
социальной адаптации  для  молодежи в  условиях  изменчивой  и конкурентной  экономики
становится приоритетной.

Современный  человек  обязан  быть  всесторонне  развитым,  инициативным,
предприимчивым,  должен  обладать  запасом  знаний  и  навыков,  чтобы  оказаться
конкурентоспособным  в  условиях  нестабильности  рыночного  хозяйства.  Сегодня  знание
своих возможностей - необходимое качества потенциала личности выпускника школы.

Содержание данной Программы включает не только задачи воспитания школьников, но
и задачи успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и
подростков.

Режим  деятельности  заключается  в  создании  условий  для  достижения  нового
социального  заказа,  способствующего  повышению  качества  образования,  подготовки
мобильного  конкурентноспособного  выпускника,  готового  к  саморазвитию  и
самоопределению в системе «социальной адаптации».

Успешный и благополучный выпускник - это одно из условий качества. Для каждого
ребенка свой индивидуальный результат, так как система неадекватных требований может
затормозить развитие.

Не менее важен диалог с родителями и общественностью, координация действий всех
жизнедеятельных структур:  образовательной,  информационной,  управленческой,  кадровой,
правовой,  воспитательной,  материально-технической,  а  также  в  объединении  и
взаимодействии  педагогов,  школьников  и  их  родителей  по  обеспечению  развития  и
эффективной совместной деятельности.

При  оценке  перспектив  и  создании  программы  воспитания  образовательного
учреждения  был  осуществлен  SWOT-анализ  как  метод  анализа  в  стратегическом
планировании,  заключающийся  в  разделении  факторов  и  явлений  на  четыре  категории:
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strengths  (сильные  стороны),  weaknesses  (слабые  стороны),  opportunities  (возможности)  и
threats (угрозы):

Сильные ресурсы: 
I.  Сложившийся  педагогический

коллектив, в котором высока:
 Доля  педагогов,  мотивированных  к

совершенствованию своего мастерства;
1.2.   Доля  педагогов,  включённых  в

работу по реализации здоровьесберегающих
технологий;

1.3.  Доля  педагогов,  освоивших
современные  технологии  в  рамках
деятельностного подхода;

1.4. Доля учителей с направленностью
на диалогический стиль образования;

1.5.  Доля  педагогов,  занимающихся
проектной,  учебно-исследовательской
работой с учащимися;

1.6.  Доля  педагогов,  владеющих
педагогической  рефлексией  и  анализом
педагогической деятельности.

II.  Широкие  полномочия
соуправления;  круг  вопросов,  решаемых
общественностью:

2.Вовлечение педагогов и родителей в
воспитательный процесс школы;

Слабые
стороны:

1.  Недостаточная  техническая
оснащенность:  слабая  мультимедийная
составляющая;

2.  Естественная  ежегодная  ротация
педагогических  кадров  (как  вовлечение
новых,  так  и  убытие  прежних)  может
привести  к  искаженному  представлению  о
миссии  и  стратегических  путях  развития
образовательного комплекса.

Возможности,  благоприятствующие
созданию  и  развитию  образовательного
учреждения,  обусловлены  стратегическими
позициями  образовательной  политики  на
федеральном и региональном уровнях:

Новая система оплаты труда.  
2.  Зависимость  заработанной  платы

сотрудников  образовательного  учреждения
от конкретных результатов работы;

3.  Создание
единого  информационного

пространства;
4.  Сотрудничество  детских  садов,

школ  и  учреждений  дополнительного
образования, культуры.

Угрозы,  проявляющиеся  со  стороны
внешнего социального окружения:

1. Стремительные изменения внешней
среды,  на  которые  школе  трудно  отвечать
незамедлительно;

2.  Демографическая  ситуация.
Уменьшение  количества  детей.

ситуация  (увеличение  числа
обучающихся,  связанная  с  увеличением
микрорайона) в связи с этим в учреждении
обучается  большой  процент  школьников,
состоящих на разных видах учета.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципальное  козенное   общеобразовательное  учреждение  «Нижнеозернинская
средняя  общеобразовательная  школа»,  пер.Пионерский,  20,  (3854)24339,  с.Нижнеозерное,
Усть-Пристанский район, Алтайский край.

В школе обучаются:
Начальная школа-24 чел.
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Основная школа- 36 чел.;
Средняя школа-5 чел.
В  коллективе  13  педагогов,  10  педагог  имеет  высшее  образование,  3-средне-

специальное.
В школе организованна работа 3 школьных методических объединений, Методического

совета, Управляющего совета, классных родительских комитетов. 
Школа должна дать шанс каждому ребенку почувствовать себя успешным, используя

все  возможности  для  формирования  социальной  мобильности  по  достижению  успеха  в
жизни.

  Практически  в  каждом кабинете  имеется  компьютер,  принтер,  проектор,  экран.  В
учреждении имеется библиотека, спортивный зал, имеется школьная музейная комната.

 В  культурно-досуговом  социуме  школа  взаимодействует  с  СДК,  сельской
библиотекой. 

Процесс  воспитания  в  образовательной  организации  основывается  на  следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

-  неукоснительного  соблюдения  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов; 

-  реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  организации  основных  совместных  дел  школьников  и  педагогов  как  предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;

-  системности,  целесообразности  и  нешаблонности  воспитания  как  условий  его
эффективности.

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации  являются
следующие: 

-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  школы  являются  ключевые
общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий
педагогов;

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и
его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

-  ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  руководитель,
реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно  развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и
культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,
здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель  воспитания  –  личностное  развитие
школьников, проявляющееся:
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);

3)  в  приобретении  ими соответствующего  этим ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).

  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития  социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,

залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в
завтрашнем дне; 

-  к  своему отечеству,  своей малой и большой Родине как месту,  в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать; 

-  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-  к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества;

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели,
его поступки, его повседневную жизнь. 

Задачи:
Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать

решение следующих основных задач: 
1) реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в школьном сообществе;

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских
общественных объединений и организаций;

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников
для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их

воспитательный потенциал; 
11)  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
12)  организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными

представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках
следующих  направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них  представлено  в
соответствующем модуле.

1. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя  классное  руководство,  педагог  организует  работу  с  классом;

индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями,
преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  учащихся  или  их  законными
представителями.  У  каждого  классного  руководителя  разработана  папка  классного
руководителя, имеется индивидуальный план воспитательной работы.

Работа с классом
Единый информационный день. Каждую пятницу в школе отводится единое время для

проведения классного часа или классного мероприятия.
Проект  «Классные  встречи»  (в  рамках  реализации  деятельности  РДШ).  В  рамках

проекта классные руководители организуют встречи обучающихся с интересными людьми
(спортсменами, художниками, ветеранами боевых действий и т.д.)

Оформление  классных  уголков,  выборы  ученического  самоуправления  в  классе,
участие в школьном конкурсе «Самый классный класс».

Индивидуальная работа с обучающимися
Каждый классный руководитель ведет дневник «классного руководителя», в котором

прописаны индивидуальные планы с детьми девиантного поведения,  одарёнными детьми,
работа с родителями, достижения обучающихся, занятость обучающихся и т.д. Составляются
совместные планы работы с социальным педагогом и психологом.

Работа с учителями, преподающими в классе:
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и

интеграцию воспитательных влияний на школьников;
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения

усилий  в  деле  обучения  и  воспитания  детей.  Регулярные  консультации  классного
руководителя  с  учителями  -  предметниками,  направленные  на  формирование  единства
мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися.
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о

жизни класса в целом;
организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме обсуждения  наиболее

острых проблем обучения и воспитания школьников;
создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

2. Модуль «Школьный урок»
Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:  интеллектуальных

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,  где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми

Проект «Самый театральный класс».  В рамках проекта учителя проводят театральные
уроки, театральные постановки, обучающиеся пишут рецензии на просмотренный спектакль,
сочиняют стихотворения о понравившихся театральных героях, изготовляют реквизиты.

Урок-квест. Одна из активных форм работы с обучающимися по различным темам и на
разных учебных предметах.

Интегрированные уроки.

Модуль3. «Курсы внеурочной деятельности 
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  и

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 
-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая

предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально  значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

-  формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли
бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;

-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;

-  поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской
позицией  и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально  значимых
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и

дополнительного  образования  происходит  в  рамках  следующих  выбранных школьниками
видов деятельности:

Познавательная   деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности  направленные  на
передачу  школьникам  социально  значимых  знаний, развивающие  их  любознательность,
позволяющие  привлечь  их  внимание  к экономическим,  политическим,  экологическим,
гуманитарным     проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности  и дополнительного
образования,   создающие   благоприятные   условия   для  просоциальной  самореализации
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школьников,  направленные  на  раскрытие  их  творческих   способностей,   формирование
чувства   вкуса   и   умения   ценить  прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения
школьников  к  культуре  и  их  общее  духовно-нравственное  развитие.  Курс  «Волшебные
кружева», «Волшебная кисточка».

     Курсы внеурочной деятельности направленные на воспитание у школьников любви
к своему краю,  его   истории,   культуре,   природе,   на   развитие   самостоятельности   и
ответственности   школьников,   формирование   у   них   навыков самообслуживающегося
труда. Курс «Музейное дело», «Книга- лучший друг», «Я-читатель».

Спортивно-оздоровительная   деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности   и
дополнительного   образования,   направленные  на   физическое  развитие  школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение  к  здоровому  образу
жизни,   воспитание   силы   воли,  ответственности,  формирование  установок  на  защиту
слабых.  Курс  «Спортивные  игры  «Волейбол»,  «Спортивные  игры  «Баскетбол»»,
«Спортивные игры «Пионербол».

 Трудовая   деятельность.  Курсы   внеурочной   деятельности    и дополнительного
образования,   направленные  на   развитие   творческих  способностей   школьников,
воспитания  у  них  трудолюбия  и  уважительного отношения к физическому труду.  Курс
«Дорожная азбука», курс «Финансовая грамотность».

Игровая   деятельность.  Курсы    внеурочной    деятельности    и  дополнительного
образования,   направленные  на   раскрытие   творческого,  умственного  и  физического
потенциала  школьников,  развитие  у  них  навыков  конструктивного  общения,  умений
работать в команде. Курс «Подвижные игры», «Психология общения», «Тропинка к своему
я».

4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для

более эффективного достижения  цели воспитания,  которое обеспечивается  согласованием
позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными
представителями  школьников  осуществляется  в  рамках  следующих  видов  и  форм
деятельности:

На уровне образовательной организации:
- родительские собрания;
- родительские конференции (2 раза в год);
- заседание общешкольного родительского комитета;
-  реализация  программ  родительского  просвещения  «Школа   ответственного

родительства», программа родительского просвещения «Мы вместе».
- Организация работы «Родительского патруля», Совет родителей РДШ.
На уровне класса:
- родительские собрания;
- индивидуальные консультации для родителей;
- родительский всеобуч;
- работа родительского комитета.

5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам – предоставляет широкие  возможности  для самовыражения и
самореализации.

В 2019 году школа вступила в Российское движение школьников.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне образовательной организации:
через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ), инициирующего

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):
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Штаб  первичного  отделения  Всероссийской  общественно-государственной,  детско-
юношеской  организации  «Российское  движение  школьников»  создан  для  реализации
следующих функций:

вовлечение обучающихся и прием в РДШ;
организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;
организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;
организация проведения Всероссийских дней единых действий;
участие в выпуске школьных новостей и сайта школы; 
привлечение  обучающихся,  членов  РДШ  в  участии  в  научно-практических

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих
конкурсах;

участие в обсуждении кандидатур на награждение;
организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря.
через  деятельность  созданного  Совета  медиации  (примирения)  из  наиболее

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных
ситуаций в школе, реализующего следующие функции:

выявление  конфликтных  ситуаций  среди  обучающихся  и  разрешение  споров  по
урегулированию взаимоотношений;

представление  интересов  обучающихся  на  Совете  профилактики  и  малых
педагогических советах;

разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;
участие  в  проведении  школьных  восстановительных  конференциях,  семейных

конференциях, акций по профилактике правонарушений;
оформление уголка безопасности и права;
через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных

конкретных  мероприятий,  праздников,  вечеров,  акций,  соревнований  и  реализующих
следующие функции:

распределение поручений за определенный участок деятельности;
разработка сценария или хода мероприятий;
организация рекламы о месте и времени проведения;
приглашение гостей;
организация работы жюри и судейской коллегии;
подготовка наградного материала;
анализ проведенного дела через опрос-анкету;
публикация в СМИ о проведенном мероприятии.
На уровне классов:
через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся  класса

лидеров-старост,  представляющих интересы класса  в  общешкольных делах и  призванных
координировать  его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классного
руководителя;

через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные
направления работы в классе: спортивный сектор, культмассовый сектор, учебный сектор и
др.,  отвечающих за  различные направления  работы,  реализуемые в  процессе  выполнения
следующих функций:

Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;
Организация дежурства по классу и школе;
Выпуск и работа классного уголка;
Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, штабе РДШ,

советах профильных отрядов;
Участие в выпуске школьных новостей;
Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;
Представление кандидатур обучающихся для награждения;
Отчетность  о  работе  Советов  классов  на  сборе  обучающихся  и  Совете  командиров
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школы.
На индивидуальном уровне через:
Участие  в  планировании,  организации  и  анализе  проведенных  общешкольных,

внешкольных, классных дел;
Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы;
Участие  в  дежурстве  по  классу  и  школе,  в  трудовых  акциях,  посадке  деревьев  и

саженцев, разбивке цветников;
Участие  в  работе  Советов  дел  по  организации  соревнований,  конкурсов,  олимпиад,

конференций и т.д.;
Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере. 
6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и
консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника
к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,  позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа  осуществляется
через традиционное участие в проектах.

На уровне образовательной организации:
Проект «Профориентационный калейдоскоп».  Данный проект осуществляется как на

школьном, так и на муниципальном уровне. Включает в себя: мастер-классы от учреждений
СПО и ВПО, экскурсии на предприятия села, встречи с представителями разных профессий,
участие в школьных и районных тематических конкурсах, и олимпиадах. 

- Проект «Классные встречи» (в рамках деятельности РДШ).
-  экскурсии на предприятия села,  фирмы, организации (в том числе -  места  работы

родителей  учащихся),  встречи  с  профессионалами,  представителями,  руководителями,
дающие  обучающимся  представление  о  профессиях  и  условиях  работы  на  данном
предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на
данное предприятие, в том числе в on-line режиме

На уровне класса:
- участие в тематических классных часах;
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий

(http://metodkabinet.ru/,http://мой-
ориентир.рф/  https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkryty
h_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 
(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 
поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);

участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов  «ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online/),  «Навигатум»  (https://navigatum.ru/),  созданных  в  сети  интернет:
просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-классах,
посещение открытых уроков;

На индивидуальном уровне:
-  индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей  по

вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей
детей, которые могут иметь значение.

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых

принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно  планируются,
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готовятся,  проводятся  и  анализируются  совестно  педагогами  и  детьми.  Ключевые  дела
обеспечивают  включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы помогает  преодолеть  мероприятийный  характер
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Традиционные ключевые дела:
День знаний (сентябрь), подготовка и проведение Дня знаний активом школы. 
День  учителя  (октябрь).  Организация  дня  самоуправления  в  школе,  поздравление

учителей, организация и проведение концерта для учителей.
День рождение РДШ (октябрь). День матери (ноябрь), организация концерта для мам.
Новогодняя  творческая  мастерская  (декабрь).  Украшение  школы  к  новому  году,

подготовка и проведение новогодних утренников.
Посвящение  в  пятиклассников  в  детскую  организацию  (январь).  Традиционное

мероприятие, на котором обучающиеся пятых классов вступают в детскую организацию.
Акция  «Восславим  женщину!»  (март).  В  рамках  акции  обучающиеся  поздравляют

женщин школы (учителя, одноклассницы, работники столовой, технический персонал и т.д.)
с Международным женским днем).

День здоровья (апрель). Общешкольный день здоровья . Разрабатываются и проводятся
мероприятия по параллелям (соревнования, эстафеты, мастер-классы и т.д.).

Последний звонок (май). Традиционное мероприятие для выпускных классов. 
Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (май). 
День общественных организаций (май). Слет активистов классов. Подведение итогов

года, награждение.

8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,

самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  детей  и
взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,
указанных в уставе общественного объединения.

9. Модуль «Волонтерство»
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества  как внимание,  забота,

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться,
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

Воспитательный  потенциал  волонтерства  реализуется  следующим  образом:  в
учреждении в 2019 году создан волонетрский отряд «4D. Давайте Делать Добрые Дела» (в
рамках  реализации  гражданского  направления  РДШ).  Школьный  волонетрский  отряд
работает по направлениям: экологическое, событийное.

10. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами  средств

распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –  развитие  коммуникативной
культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  поддержка
творческой  самореализации  учащихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На уровне образовательной организации:
Школьное телевизионное  объединение  «Кадр» (в  рамках информационно-медийного

направления  РДШ).  Создание  школьных новостей.  Цель  работы объединения:  освещение
(через школьное телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация
общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов  ученического
самоуправления.

Школьный интернет сайт (Вконтакте) Это школьная интернет-группа - разновозрастное
сообщество  школьников  и  педагогов,  поддерживающее  соответствующую  группу  в
социальных  сетях  с  целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в
информационном  пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,
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информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площадки,  на  которой  детьми,  учителями  и  родителями  могли  бы  открыто  обсуждаться
значимые для школы вопросы;   

На уровне классов:
Выпуск тематических стенгазет;
Создание презентаций,  видеороликов для родителей,  на День учителя,  23 февраля, 8

марта и другим событиям.
11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной

организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию  у  него
чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает
настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как

На уровне образовательной организации:
оформление  интерьера  школьных  помещений  к  Новому  году,  Дню  защитника

Отечества,  Дню учителя  и  др.  (коридоров,  рекреаций,  лестничных пролетов  и  т.п.)  и  их
периодическая  переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их  с  работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного  стиля,  знакомящего
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.

На уровне класса:
благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими детьми;

совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой  школьной
символики  (песня  класса,  эмблема  школы  и  т.п.),  используемой  как  в  школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во
время  праздников,  торжественных  церемоний,  ключевых  общешкольных  дел  и  иных
происходящих в жизни школы знаковых событий.

12. Модуль «Профилактика «Шаг навстречу»»
Совместная   деятельность   педагогов,   школьников,   родителей   по  направлению

«Профилактика «Шаг навстречу»» включает  в  себя  развитие  творческих способностей  и
коммуникативных  навыков  детей,  формирование  здорового образа  жизни,  воспитание
культуры  поведения.  Создание  условий  для формирования  желаний  учащихся  приносить
пользу  обществу,  уважение  к правам  и  свободам  человека,  позитивного  отношения  к
жизни,  стрессоустойчивости,  воспитанию  законопослушного  поведения  реализуется  через
следующие направления:

На уровне школы:
профилактика  потребления  несовершеннолетними   наркотических,   токсических   и

других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;
-обеспечение   психологической  безопасности   для  благополучного   и безопасного

детства,   формирование   жизнестойкости   несовершеннолетних,  ППМС-помощи.  Общей
причиной  подросткового  суицида  является  социально-психологическая  дезадаптация,
возникающая  под  влиянием  острых  психотравмирующих ситуаций;
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Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения
является    первичная    профилактика  –предупреждение  возникновения  факторов  риска
проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях
на ранней стадии, обеспечение условий  для  эффективного  выполнения  функций  семьей
(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.);

-краевая   акция  «Внимание  –дети!»,  направлена   на   повышение  сознательности
водителей,повышение   безопасности   дорожного   движения  и  недопущения  дорожно-
транспортных происшествий с участием детей;

-  межведомственная  профилактическая  акция  «Подросток»,  направлена  на
профилактику   безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних,  организацию
отдыха  и  занятости  в  летний  период  детей  и  подростков, состоящих в социально-
опасном  положении,  состоящих  на  профилактическом  учете  в  органах  внутренних  и
образовательном учреждении; 

-  участие  педагогических  работников,  родителей  обучающихся  в  рейдах
«Родительского патруля»; 

- заседание Совета профилактики 
- спортивно-массовые мероприятия,  направленные на пропаганду занятий спортом и

здорового образа жизни 
-  ежегодный  подворовый  обход   педагогическими  работниками,   целью которого

является  раннее  выявление  беспризорных  и  безнадзорных несовершеннолетних
На уровне класса:
- учет детей «группы риска»;
классные  часы,  беседы,  диспуты,  круглые  столы,  акции,  выпуск информационных

листовок  по  реализации  закона  Алтайского   края  «О   мерах   по   профилактике
безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»;

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию
классных часов, круглых столов, мастер-классов;

-  мониторинг  ежедневной  занятости  учащихся,  состоящих  на  всех  видах
профилактического учета;

-коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися школьным
инспектором ОПДН, наркологом, представителями духовенства.

На индивидуальном уровне: 
-  индивидуальные  консультации,  беседы  с  обучающимися,  родителями  «группы

риска»;
- реализация плана индивидуальной работы с обучающимися, состоящими в «группе

риска».

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Самоанализ  организуемой  в  школе  воспитательной  работы  осуществляется  по

выбранным  самой  школой  направлениям  и  проводится  с  целью  выявления  основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами самой образовательной организации  с
привлечением  (при  необходимости  и  по  самостоятельному  решению  администрации
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

 -  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий  экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

- таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений
между обучающимися и педагогами; 
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-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной
деятельности  педагогов:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с обучающимися деятельности; 

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
школьников,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие
школьников 

- это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития обучающихся. 

Основными  направлениями  анализа,  организуемого  в  образовательной  организации
воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания,  социализации и саморазвития школьников. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ,  является динамика личностного развития
обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно
с  заместителем  директора  по  воспитательной  работе  с  последующим  обсуждением  его
результатов  на  заседании  методического  объединения  классных  руководителей  или
педагогическом совете образовательной организации.  Способом получения информации о
результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития,  обучающихся  является
педагогическое  наблюдение.  Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих
вопросах:  какие  прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития  обучающихся
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;
какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  работать  педагогическому
коллективу. 

2.  Состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и   взрослых.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  наличие  в
образовательной  организации  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно
развивающей  совместной  деятельности  детей  и  взрослых.  Осуществляется  анализ
заместителем  директора  по  воспитательной  работе,  классными  руководителями,  активом
старшеклассников  и  представителями  родительских  комитетов,  хорошо  знакомыми  с
деятельностью образовательной организации и класса. Способами получения информации о
состоянии организуемой в  школе  совместной деятельности  детей  и взрослых могут  быть
беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами
ученического  самоуправления,  при  необходимости  -  их  анкетирование.  Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей
или  педагогическом  совете  школы.  Внимание  при  этом  сосредотачивается  на  вопросах,
связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ,

отряда ЮИД и т.д.; 
- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
-  качеством  взаимодействия  образовательной  организации  и  семей  обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

Приложение 1
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АНКЕТА «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(заполняется педагогами, имеющими классное руководство и/или внеурочную нагрузку

в 5-9 классах) 
Пожалуйста,  укажите  Ваши  ФИО

__________________________________________________________  Если  Вы  классный
руководитель, укажите класс, с которым Вы работаете________________________ Если Вам
выделены часы на организацию внеурочной деятельности детей, укажите, чем заполнены эти
часы и с детьми из каких классов Вы проводите внеурочные занятия (например: театральная
студия,  учащиеся  из  7-а  и  7-б  классов)
____________________________________________________

Вопросы Ответы Примечани
я

1. Что было приоритетом Вашей воспитательной работы с детьми
за последние год или два работы в этой школе?
(выберите не более четырех вариантов и поставьте напротив них знак «Х»)
Передача

школьникам  знаний  о
нормах  и  традициях
поведения  гражданина
своего  Отечества,
формирование
ценностного

отношения
школьников к Отечеству

Передача
школьникам  знаний  о
нормах и

традициях
экологического  образа
жизни,

формирование
ценностного отношения к

природе
Передача

школьникам  знаний  о
нормах и

традициях
миротворческой
деятельности

человека,
формирование  их
ценностного

отношения
школьников к миру

Передача
школьникам  знаний  о
нормах и

традициях
поведения человека в

информационном
пространстве,
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формирование
ценностного отношения

школьников  к
знанию

Передача
школьникам  знаний  о
нормах и

традициях  трудовой
деятельности,

формирование
ценностного отношения

школьников к труду
Передача

школьникам  знаний  о
нормах и

традициях
взаимодействия  человека
с

другими  людьми,
формирование их

ценностного
отношения  к  другим
людям

Передача
школьникам  знаний  о
нормах и

традициях
поведения человека в

многонациональном
и

многоконфессионал
ьном обществе,

формирование
ценностного отношения

школьников к иным
людям

Передача
школьникам  знаний  о
нормах и

традициях
здорового образа жизни,

формирование
ценностного  отношения
школьников к здоровью

Передача
школьникам  знаний  о
нормах и

традициях,
связанных  с
самопознанием и

самооценкой
человека,  и
формирование
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ценностного
отношения школьников к

своему внутреннему
миру

2. В рамках каких видов деятельности Вам удается формировать у школьников те
социально значимые знания и социально-значимые отношения, которые Вы отметили в
ответах на предыдущий вопрос?

(отмечайте только те виды деятельности, которые Вы используете в своей работе)
Учебно-познавательная
деятельность

никогда редко часто регулярно

Внеурочная
познавательная
деятельность 

никогда редко часто регулярно

Игровая деятельность никогда редко часто регулярно
Трудовая деятельность никогда редко часто регулярно
Досугово-
развлекательная
деятельность 

никогда редко часто регулярно

Спортивно-
оздоровительная
деятельность 

никогда редко часто регулярно

Туристско-краеведческая
деятельность 

никогда редко часто регулярно

Художественное
творчество 

никогда редко часто регулярно

Социально-
преобразующая
деятельность

никогда редко часто регулярно

Проблемно-ценностное
общение

никогда редко часто регулярно

3.  В  какие  социально-значимые  дела  Вы  включали  своих  воспитанников  за
последние год-два работы в этой школе,  как часто Вы это делали? (обведите наиболее
подходящие варианты ответов)
Дела  патриотической
направленности
(гражданско-
патриотические акции,
поисковая  работа,
историко-краеведческие
экспедиции,  помощь
ветеранам и т.п.)

Никогда Редко Часто Регулярно

Охрана  природы,
оказание  реальной
помощи растительному и
животному  миру  нашей
планеты

Никогда Редко Часто Регулярно

Миротворческие дела,
направленные  на
предотвращение войн и
установление мира между
людьми

Никогда Редко Часто Регулярно

Трудовые  дела,
производство

Никогда Редко Часто Регулярно
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Охрана  памятников
культуры  (защита,
восстановление
памятников  культуры).
Создание собственных
художественных
произведений  (сказок,
рассказов,  стихов,  песен,
музыки,  произведений
изобразительного
искусства и т.п.)

Никогда Редко Часто Регулярно

Научные исследования Никогда Редко Часто Регулярно
Забота  о  других  людях,
помощь  малышам,
пожилым  людям,
инвалидам,  детским
домам и т.п.

Никогда Редко Часто Регулярно

Дела,  направленные  на
установление
доброжелательных
отношений  между
людьми  разных
национальностей

Никогда Редко Часто Регулярно

Дела,  направленные  на
заботу  о  собственном
здоровье  и  здоровье
других людей

Никогда Редко Часто Регулярно

Дела,  которые  помогли
школьникам  лучше
узнать  самого  себя,
самореализоваться

Никогда Редко Часто Регулярно

4. В рамках каких видов деятельности Вам удается включать детей в те социально-
значимые дела, которые Вы отметили в ответах на предыдущий вопрос?
Учебно-познавательная
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Внеурочная
познавательная
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Игровая деятельность Никогда Редко Часто Регулярно
Трудовая деятельность Никогда Редко Часто Регулярно
Досугово-
развлекательная
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Туристско-краеведческая
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Художественное
творчество

Никогда Редко Часто Регулярно

Социально-
преобразующая
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Проблемно-ценностное
общение

Никогда Редко Часто Регулярно

5. Как Вы думаете, в рамках каких видов Вашей совместной с детьми деятельности 
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школьники сильнее переживают чувство своей общности с Вами, чувство причастности к 
тому, что вы вместе делаете и о чем говорите?
Учебно-познавательная
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Внеурочная
познавательная
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Игровая деятельность Никогда Редко Часто Регулярно
Трудовая деятельность Никогда Редко Часто Регулярно
Досугово-
развлекательная
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Туристско-краеведческая
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Художественное
творчество

Никогда Редко Часто Регулярно

Социально-
преобразующая
деятельность

Никогда Редко Часто Регулярно

Проблемно-ценностное
общение

Никогда Редко Часто Регулярно

6. Используете ли Вы в своей воспитательной работе:
Организацию
коллективного
планирования,
подготовки, проведения и
анализа  дел
(мероприятий)  самими
школьниками

Никогда Редко Часто Регулярно

Организацию  и
реализацию  вместе  с
детьми  социальных
проектов

Никогда Редко Часто Регулярно

Организацию  дискуссий
по  поведенческим,
нравственным  или
социальным проблемам

Никогда Редко Часто Регулярно

Организацию  игр  или
упражнений,
моделирующих  решение
детьми  поведенческих,
нравственных  или
социальных проблем

Никогда Редко Часто Регулярно

Организацию
индивидуальных  или
групповых  занятий,
связанных  с  проблемами
самопознания,
самоопределения  и
самореализации
школьников

Никогда Редко Часто Регулярно
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2.3. Программа коррекционной работы

Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении основного общего 
образования:

Программа  коррекционной  работы  (далее  ПКР)  является  неотъемлемым
структурным компонентом образовательной программы МКОУ «Нижнеозернинская СОШ»,
она  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ    «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

Одной  из  важнейших  задач  является  обеспечение  условий  для  индивидуального
развития  всех обучающихся,  в  особенности  тех,  кто  в  наибольшей степени нуждается  в
специальных  условиях  обучения,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

В МКОУ «Нижнеозернинская СОШ»  на уровне среднего общего образования, кроме
здоровых детей, обучаются дети-инвалиды, а так же дети «группы риска» по социальному,
учебному или поведенческому фактору.

Программа  коррекционной  работы  гимназии  направлена  на  создание  системы
комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детям  «группы
риска» в освоении образовательной программы среднего общего образования, коррекцию
недостатков в психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.

Нормативно-правовые и методические основания программы:
1. Федеральный Закон «Об образовании РФ»
2.  Методические  рекомендации  по  психолого-педагогическому  сопровождению

обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  в  условиях  модернизации  образования
(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 №28-51-513/16).

Принципы проектирования и реализации программы:
Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного

пространства  при  переходе  от  основного  общего  образования  к  среднему  общему
образованию.

Соблюдение  интересов  ребёнка.Принцип  определяет  позицию  специалиста,
который призван решать проблему ребенка 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, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.

Непрерывность.Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных  условий для  
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии.
Рекомендательный  характер  оказания  помощи.Принцип  обеспечивает

соблюдение гарантированных законодательством прав и интересов детей.
Принцип  интегрированности  в  общую  образовательную  среду.Принцип

предполагает включение детей в совместную учебную и воспитательную деятельность.
Принципвзаимодействия  с  социальными  партнерами.  Принцип  обеспечивает

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по
вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с
особенностями развития и здоровья.

Принцип создания ситуации успеха.Принцип предполагает создание условий для
раскрытия индивидуальных способностей детей.
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В  основе  коррекционной  работы  лежит  единство  четырех  функций:  диагностика
проблем,  информация  о  проблеме  и  путях  ее  решения,  консультация  на  этапе  принятия
решения  и  разработка  плана  решения  проблемы,  помощь  на  этапе  решения  проблемы.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном
учреждении  являются:  соблюдение  интересов  ребенка;  системность;  непрерывность;
вариативность и рекомендательный характер.

Организационно-управленческой формой коррекционного  сопровождения  является
деятельность социально-психологической службы гимназии. Её главная задача - защита прав
и  интересов  ребенка;  диагностика  по  проблемам  развития;  выявление  групп  детей,
требующих внимания специалистов;  консультирование всех участников образовательного
процесса.

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения.
Задачи:
• своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении  на  уровне  среднего

общего образования;
• осуществление индивидуально ориентированной помощи;
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (в том числе при наличии

медицинского заключения);
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации;
• реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с

особыми  образовательными  потребностями,  в  том  числе  с  ОВЗ  (в  соответствии  с
рекомендациями  территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ТПМПК),
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк));

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

• осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с
родителями  (законными  представителями)  учащихся  с  особыми  образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ. 

• оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 
-  Соблюдениеинтересовребёнка. Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
-  Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся  с  ограниченными возможностями  здоровья для  продолжения
образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  работы  с  другими
разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных
учебных  действий  у  обучающихся  при  получении   основного  общего  образования,
программой профессиональной ориентации обучающихся при получении  основного общего
образования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ  компетентности  обучающихся,
программой социальной деятельности обучающихся. 
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в
решении проблем ребёнка;  участие в  данном процессе  всех участников образовательного
процесса. 
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-  Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению. 
-  Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных условий  для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии. 
-  Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления:
• диагностическое;
• коррекционно-развивающее;
• консультативное;
• информационно-просветительское.

Условия  реализации  программы:  наличие  в  школе  следующих  специалистов:
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.

Имеются  специально  оборудованные  кабинеты:  кабинет  ППМС-помощи,
медицинский кабинет.

Материалы  и  оборудование:  методическая  литература,  психодиагностический
инструментарий, развивающие игры.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы

Диагностический модуль
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска»,
проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-
медико-педагогической помощи.
Задачи
(напрвления
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности

Сроки Ответственные

Диагностическое направление
Диагностика Выявление 

учащихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями

Изучение  истории
развития  ребенка,
беседа  с  родителями,
наблюдениеклассного
руководителя,  анализ
работ учащихся

Сентябрь Классный
руководитель
Медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Углубленная 
диагностика детей 
«группы риска»

Получение 
объективных 
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
«портретов»  детей

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами.

Сентябрь 
- октябрь

Медицинский
работник

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей  в
обучении

Выбор
индивидуальной
образовательной
траектории  для
решения

Подбор
коррекционной
программы

Октябрь-
ноябрь

Классный
руководитель
Учителя
предметники
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имеющихся
проблем

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка;  уровень
знаний  по
предметам

Получение
объективной
информации  об
организованности
ребенка,  умения
учиться,
особенностей
личности,  уровня
знаний  по
предметам.

Анкетирование,
наблюдение во время
занятий,  беседа  с
родителями,
посещение  семьи.
Составление
характеристики.

Сентябрь 
- октябрь 

Классный 
руководитель 
Социальный 
педагог

Коррекционно-развивающий модуль
Цель:обеспечение  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении  содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей «группы риска»
Задачи
(напрвления
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности

Сроки Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей  «группы
риска»

Планы, программы Разработать
индивидуальную
программу  по
предмету.  Разработать
воспитательную
программу  работы  с
классом  и
индивидуальную
воспитательную
программу  для  детей
«группы  риска».
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

В 
течение 
года 

Классный
руководитель

Обеспечить
психологическое  и
логопедическое
сопровождение
детей  «группы
риска»

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп  для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4.Отслеживание
динамики  развития
ребёнка.

В 
течение 
года

Заместитель
директора  по
УВР  Педагог-
психолог 

Лечебно – профилактическая работа
Создание  условий
для  сохранения  и
укрепления
здоровья  учащихся
«группы риска»

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

Разработка
рекомендаций  для
педагогов,  учителя,  и
родителей по работе с
детьми  «группы
риска»  .  Внедрение

В 
течение 
года

Учителя-
предметники
Медицинский
работник
Социальный
педагог
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здоровьесберегающи х
технологий  в
образовательный
процесс.  Организация
и  проведение
мероприятий,
направленных  на
сохранение,
профилактику
здоровья  и
формирование
навыков  здорового  и
безопасного  образа
жизни. 

Классный
руководитель

Консультативный модуль
Цель:  обеспечение  непрерывности  специального  индивидуального  сопровождения  детей
«группы  риска»  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
учащихся

Задачи
(напрвления
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности

Сроки Ответственные

Консультирование
педагогических
работников

Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и  др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации 

В 
течение 
года 

Специалисты
ППМС

Консультирование
учащихся по
выявленным
проблемам, 
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и  др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В 
течение 
года

Специалисты
ППМС

Консультирование
родителей  по
вопросам  обучения
и воспитания

Рекомендации,
приёмы,
упражнения  и  др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В 
течение 
года

Специалисты
ППМС

Информационно – просветительский модуль
Цель:  организация  информационно-просветительской  деятельности  по  вопросам
образования совсеми участниками образовательных отношений.

Задачи
(напрвления
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности

Сроки Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)  по
медицинским,
социальным,
правовым и  другим
вопросам

Организация
работы
семинаров,
родительских
собраний,
тренингов,
информационных 
стендов и др.

Информационные
мероприятия

В 
течение 
года 

Специалисты
ППМС,
социальный
педагог,
классный
руководитель

Психолого-
педагогическое

Организация
методических

Информационные
мероприятия

В 
течение 

Специалисты
ППМС,
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просвещение
педагогических
работников  по
вопросам  развития,
обучения  и
воспитания  детей
«группы риска»

мероприятий года Социальный
педагог
Заместитель
директора по 
УВР

Комплексное  сопровождение  детей  специалистами  ПМПк  осуществляется  на
основании  заявления  или  согласия  в  письменной  форме  родителей  (законных
представителей)  до  14  летнего  возраста  обучающегося,  с  заявления  и  согласия  самого
обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста.

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения
(педагогов,  педагога-психолога,  социального  педагога,  медицинского  работника),
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  особыми  образовательными
потребностями. Такое взаимодействие обеспечивает:
–   комплексность   в   определении   и   решении   проблем   ребенка,   предоставлении   ему
квалифицированной  помощи  специалистов  разного  профиля;  –  многоаспектный  анализ
личностного  и  познавательного  развития  ребенка;  -  составление   комплексных
индивидуальных  программ  общего   развития   и   коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.

В  качестве  еще  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  основного
общего образования     следует     обозначить     социальное     партнерство,     которое
предполагает  взаимодействие  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  с  внешними  ресурсами
(организациями  различных  ведомств,  общественными  организациями  и  другими
институтами общества). Социальное партнерство включает:
- Территориальная  психолого-медико-педагогическая  комиссия  (ТПМПК)
с.УстьЧарышская Пристань;
- Комиссия по делам несовершеннолетним и защите их прав с.УстьЧарышская Пристань;
- Отдел опеки и попечительства Администрации с.УстьЧарышская Пристань.

Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы:
-оптимальная адаптация детей с ОВЗ и детей с особыми образовательными потребностями в
условиях реальной жизненной ситуации;
-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном
развитии;
-формирование  высокоэффективных  поведенческих  стратегий  и  личностных  ресурсов  у
обучающихся с ОВЗ;
-включение    в    систему    коррекционной    работы    школы    взаимодействие    с
другими
организациями;
-повышение     профессионального     уровня     педагогического     коллектива     по
проблемам
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. Результатом
реализации программы коррекционной работы является создание комфортной развивающей
образовательной среды:
преемственной  по  отношению  к  основному общему образованию,  а  также  учитывающей
специфику психофизического развития обучающихся на всех ступенях образования;
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей;
- способствующей достижению целей основного среднего общего образования,
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- обеспечивающей  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей);
- способствующей   достижению   результатов   освоения   среднего   общего   образования
обучающимися.

Данные  о  достижении  учащимися  с  особыми  образовательными  потребностями
планируемых  результатов  коррекционной  работы  поступают  в  ходе  оценки  успешности
освоения  учащимися  основной  общеобразовательной  программы  среднего  общего
образования.

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 
результаты 

развитие адекватных представлений 
о себе, умение адекватно оценивать 
свои силы; умение принимать 
решения в области 
жизнеобеспечения; овладение 
социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной 
жизни, умение включаться в 
разнообразные школьные дела и др. 

овладение общеучебными 
умениями с учетом 
индивидуальных 
возможностей; освоение 
умственных действий, 
направленных на анализ и 
управление своей 
деятельностью; 
сформированность 
коммуникативных действий, 
направленных на 
сотрудничество и 
конструктивное общение и 
т. д.  

овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных 
предметных областей; 
подпрограмм) с учетом 
индивидуальных 
возможностей разных 
категорий детей с ОВЗ; 
индивидуальные 
достижения по отдельным 
учебным предметам. 

Данные  о  достижении  учащимися  с  особыми  образовательными  потребностями
планируемых  результатов  коррекционной  работы  поступают  в  ходе  оценки  успешности
освоения  учащимися  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования. 

Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  и  специальной  педагогики,
специальной  психологии,  медицинских  работников  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  других  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  и  институтов  общества,  реализующийся  в  единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа  в  обязательной части (70 %) реализуется  в  учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также  коррекционная   работа  осуществляется  во  внеурочной  деятельности.  Во
внеурочной деятельности  проводятся  коррекционные занятия  со специалистами (учитель-
логопед,  педагог-психолог)  по  индивидуально  ориентированным  коррекционным
программам.  

Внеурочная  деятельность  предусматривается  на  реализацию  обязательных  занятий
коррекционной  направленности  и  на  развивающую  область  с  учетом  возрастных
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  
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Механизм  реализации  программы  коррекционной  деятельности  раскрывается  во
взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного
образования  и  др.)  и  специалистов  (педагог-психолог,  медицинский  работник)  внутри
образовательной  организации;  в  сетевом  взаимодействии  в  многофункциональном
комплексе  и  с  образовательными  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность.  

Образовательная  организация  осуществляет  сетевое  взаимодействие  с  различными
организациями:  медицинскими  учреждениями;  центрами  психолого-педагогической,
медицинской  и  социальной  помощи;  образовательными  организациями,  реализующими
адаптированные  основные  образовательные  программы  и  др.  на  основании  договора  о
взаимодействии.  

Описание специальных условий обучения 
Направления Характеристикасозданныхусловийдляреализациипрограм

мы 
Кадровое обеспечение В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, 

социального педагога.Педагоги раз в три года проходят курсы 
повышения квалификации 
Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары, 
участвуют в вебинарах по тематике работы службы сопровождения

Материальнотехническое
обеспечение

Материально-техническая база включает оборудованный всем 
необходимым кабинет учителя-логопеда, лицензированный 
медицинский кабинет, кабинеты реализующие программы по 
предметам учебного плана, оборудованные компьютером и 
проектором. 

Программнометодическое При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 
рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 
рабочие программы, учитывающие особенности детей. Разработан 
учебный план в соответствии с нормативно-правовой базой, 
программы для индивидуальной и групповой коррекционной 
работы, программы для внеурочной деятельности 

Психологопедагогическое
обеспечение:

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи и проведение ранней диагностики 
отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 
занимающимися проблемами детей с ОВЗ 
Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами
современных педагогических технологий. 

Организационно е
обеспечение

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 
обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей. 
Организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения 
Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационное
обеспечение

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 
выставляется информация о работе специалистов социально-
психологической службы. Все обучающиеся имеют доступ к 
электронному дневнику 

III.  Организационный раздел основной образовательной программы
основного общего образования
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3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный  план  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»,  реализующий  основную

образовательную  программу  основного  общего  образования,  определяет  общий  объем
нагрузки  и  максимальный  объем аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметных областей  по классам (годам обучения),  формы промежуточной
аттестации.

Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных предметных
областей,  учебных  предметов  и  учебное время,  отводимое на  их изучение   по классам
(годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая   участниками   образовательных  отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию   интересов  и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.

Время,  отводимое  на  данную  часть  учебного  плана,  используется  для  введения
специально разработанных курсов, обеспечивающих  интересы  и  потребности участников
образовательногопроцесса.

Для  развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего  одаренных  детей  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся
и  их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках
которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).

Обязательная  предметная  область  ОДНКНР  –   «Основы   духовно-нравственной
культуры народов России» реализуется в 5 классах.

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий
за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.

Норматив  учебного  времени  по  предметам  в  каждом  классе  указывается  в
соответствии с  количеством часов, указанным в авторской программе.

Продолжительность  учебного  года  –  35  учебных  недель  для  5-9  классов.
Максимальное  число  часов  в  5,  6,  7,  8  и  9  классах  при  5-дневной  неделе  составляет
соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.

Занятия ведутся в режиме  пятидневной рабочей недели. Продолжительность урока – 40
минут. 

Формы промежуточной аттестации – четвертная  аттестация и годовая аттестация.
Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно – методических комплексов,запросов
родителей и  5-дневной учебной недели.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  отдельным  учебным     предметам
осуществляется путём выведения: 

• годовых  отметок  успеваемости  на  основе  четвертных,  полугодовых  (на  уровне
среднего общего образования) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение
соответствующего учебного года; 

• четвертных, полугодовых (на уровне среднего образования) отметок успеваемости, на
основе  текущих   отметок  успеваемости,  выставленных  обучающимся  в  течение
соответствующей четверти, полугодия (на уровне среднего образования).

Недельный учебный план основного общегообразования при 5-дневной учебной неделе
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)

Предметные 
области

Учебные
предметы, курсы

Кол-во часов в неделю Итого

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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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 1/0 1/0 1/0 1/0 2
Родная
литература

0 0/1 0/1 0/1 0/1 2

Иностранные 
языки

Иностранный язык
(англ.)

3 3 3 3 3 15

Второй 
иностранный язык 
(нем.)

2 2 2 2 2 8

Общественно
– научные 
предметы

История России 2 2 2 2 10

Всеобщаяистория 2 
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Естественно- 
научные 
предметы

Физика 2 2 3 7
Биология 1 1 2 2 2 8
Химия 2 2 4

Искусство
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 3
Технология Технология 2 2 1 1 6

Физическая 
культура и 
основы безо-
пасности жиз-
недеятельности

Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

Основы безопас-
ности  жизнедея-
тельности

1 1 2

Основы духов-
но-нравствен-ной
культуры 
народов
России

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов
России

1

ИТОГО: 30 30 33 35 34 162
II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Всего   часов  при  6 – дневной 
неделе:

2 3 2 1 2 10

Максимальнодопустимая 
недельнаянагрузка

32 33 35 36 36 172
(6020)

3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительнаязаписка

План  внеурочной  деятельности  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  (далее-План)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта  начального общего образования, основного общего образования
и определяет общий и максимальный объем нагрузки  обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.

Целевая  направленность,  стратегические  и  тактические  цели  содержания
образования

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
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процесса,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а  также  выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
-  построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям
по  интересам,  познать  новый  способ  существования  –  безотметочный,  при  этом
обеспечивающий  достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо  от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная  деятельность   опирается  на  содержание  начального  образования,
основного образования, интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития,  решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики.   В  процессе  совместной  творческой  деятельности  учителя  и  обучающегося
происходит становление  личности ребенка.

План  отражает  основные  цели  и  задачи,  стоящие  перед  МКОУ  «Нижнеозерниская
СОШ».  Целью  внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития
творческого  потенциала  обучающихся,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам и  свободам  человека,  любви к  окружающей  природе,  Родине,  семье,
формирование здорового образа жизни.
 Внеурочная деятельность в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» решает следующие задачи:
 создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  начального  и

основного образования и более успешного освоения его содержания;
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
 компенсировать  отсутствие  и  дополнить,  углубить  в  основном  образовании  те  или

иные  учебные  курсы,  которые  нужны  учащимся  для  определения  индивидуального
образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов,
формирования важных личностных качеств;
 ориентировать  обучающихся,  проявляющих особый интерес  к  тем  или  иным видам

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
 на  расширение  содержания  программ  начального  общего  образования,  основного

общего образования;
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов. Организуется  во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  которая направлена на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Внеурочная  деятельность  на  базе  образовательного  учреждения  реализуется  через
системы неаудиторной занятости и работу педагогов по следующим направлениям развития
личности: 

1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
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5. Общекультурное.
Принципы  организации внеурочной деятельности

 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность материала и наглядность.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности   (от простого к   сложному).
 Использование разнообразных форм занятий.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм и видов  (игровая; познавательная;  проблемно-
ценностное общение;  досугово-развлекательная деятельность; художественное творчество;
трудовая  деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность). 

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием,  утверждённым
директором школы.

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-
нравственного  воспитания  учащихся.  Направлено  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота,  предусматривающее принятие ими
моральных  норм,  нравственных  установок  и  национальных  ценностей;   на  раскрытие
способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в  высокотехнологичном
конкурентном мире.

Общеинтеллектуальное  направление  предполагает  организацию  познавательной
деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания
или  нового  алгоритма  приобретения  знаний,   творческих  подходов  к  организации
познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного,
осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое)  предполагает развитие эмоционально-
образного  и  художественно-творческого  мышления  во  внеурочной  деятельности,  что
позволяет учащимся  ощущать  свою принадлежность  к национальной культуре,  повышает
чувство  личной  самодостаточности.  Цель  -  формирование  ценностного  отношения
к прекрасному, представления об эстетических идеалах и ценностях.

Социальное направление (социально-  преобразующее творчество) -   создание  условий
для  перевода  учащегося  в  позицию активного  члена  гражданского  общества,  способного
самоопределяться на основе общепринятых ценностей,  а также вырабатывать собственное
понимание  заданных  извне  целей,  разрабатывать  проекты  преобразования  общества,
реализовывать данные проекты.

Спортивно-оздоровительная  деятельность строится  с  опорой  на  Программу
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего
и основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается годовым календарным
учебным  графиком  образовательной  организации.  Время,  отведённое  на  внеурочную
деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки учащихся.

Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как  художественные,
культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические  объединения,  экскурсии,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и
другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений.

Традиционные формы организации внеурочной  деятельности:  кружки,  факультативы,
научные общества учащихся,  а также экскурсии,  походы, познавательные игры и беседы,
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разнообразные  учебные  и  учебно-исследовательские  проекты.  Разнообразные   конкурсы
рисунков,  рассказов,  сочинений.  К  формам  внеурочной  деятельности  относят  и
внешкольные  акции  познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции,
интеллектуальные  конкурсы).  Возможны  дополнительные  образовательные  модули,
спецкурсы,  школьные  научные  общества,  учебные  научные  исследования,  практикумы  и
т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной).

Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные
праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании знаний,  установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического,  психологического  и  социального здоровья обучающихся  начального  общего
образования,  основного  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования, основного общего образования. 

Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их

возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

         По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления  заключается  в   обеспечении  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.

Основные задачи:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –
«становиться лучше»; 
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника  позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности  – способности младшего

школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 воспитание патриотизма, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

453



 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 Целесообразность направления  заключается  в  активизации  внутренних  резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне
начального  общего  образования,  основного  общего  образования,  в  формировании
социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,  необходимых  для
эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
 формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать

отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание  у   школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшему поколению.
       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности;
 овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне

начального общего образования. и основного общего образования.
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов.

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями
мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 
По  итогам  работы  в  данном  направлении  могут  проводиться  концерты,  конкурсы,

выставки.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютером классе,

кабинете  музыки,   в  спортивном зале,  библиотеке,  актовом зале.  Занятия  по внеурочной
деятельности проводятся учителями, педагогами-психологами, социальным педагогом.
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План внеурочной деятельности 5-9 классы

Направления 
воспитательной 
деятельности

Форма организации 
внеурочной 
деятельности

Класс
5 6 7 8 9

Часы на выбор
Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры 0,5 0,5 0,5 1 1
Волшебный  мир
танца

1 1 1

Духовно-
нравственное

Психология общения 0,5 0,5 0,5
Основы  личностного
саморазвития

1

Основы
журналистики

0,5 1 1

Основы  телевизи-
онных профессий

0,5 0,5

Общеинтеллекту
альное

Умники и умницы 1 0,5 0,5 1 0,5
Проектная  деятель-
ность (информатика)

0,5

Тайны  химических
превращений

0,5

Учимся  работать  с
текстом

0,5

Общекультурное Мастерица. Народные
промыслы

1 1

ПДД 0,5
Химия вокруг нас 1
Химия  в  опытах  и
задачах

0,5

Музейное дело 0,5 0,5
Социальное Финансовая

грамотность
1 1 1 1 1

Недельная нагрузка во внеурочной 
деятельности

5,5 5,5 5,5 5 5

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютером
классе,  кабинете  музыки,   в  спортивном  зале,  библиотеке,  актовом  зале.  Занятия  по
внеурочной  деятельности  проводятся  учителями,  педагогами-психологами,  социальным
педагогом.

Методы и формы оценки
Оценивание  образовательных  результатов  фиксируется  безотметочным  способом.

Словесная характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ
фиксации результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

Оценка  достижений  результатов  внеурочной  деятельности  осуществляется  на  трех
уровнях:

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках
одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий,
лагерной смены и т. п.);

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на
основании экспертной оценки личного портфолио;

- защита проектов (индивидуально или группой обучающихся)
-  качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  ОУ  по

направлениям  внеурочной  деятельности  на  основании  суммирования  индивидуальных
результатов обучающихся.
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Оценка  достижений  планируемых  результатов  по  образовательным  программам
внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с
ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений.

Таким  образом,  план   внеурочной  деятельности   создаёт  условия  для  повышения
качества  образования,  обеспечивает  развитие  личности  обучающихся,  способствует
самоопределению учащихся.

3.3. План внеурочной деятельности
Пояснительнаязаписка

План  внеурочной  деятельности  МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ»  (далее-План)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта  начального общего образования, основного общего образования
и определяет общий и максимальный объем нагрузки  обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.

Целевая  направленность,  стратегические  и  тактические  цели  содержания
образования

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а  также  выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
-  построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям
по  интересам,  познать  новый  способ  существования  –  безотметочный,  при  этом
обеспечивающий  достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо  от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная  деятельность   опирается  на  содержание  начального  образования,
основного образования, интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития,  решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики.   В  процессе  совместной  творческой  деятельности  учителя  и  обучающегося
происходит становление  личности ребенка.

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед        МКОУ «Нижнеозернинская
СОШ».  Целью  внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития
творческого  потенциала  обучающихся,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам и  свободам  человека,  любви к  окружающей  природе,  Родине,  семье,
формирование здорового образа жизни.
 Внеурочная деятельность в МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» решает следующие задачи:
 создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  начального  и

основного образования и более успешного освоения его содержания;
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
 компенсировать  отсутствие  и  дополнить,  углубить  в  основном  образовании  те  или

иные  учебные  курсы,  которые  нужны  учащимся  для  определения  индивидуального
образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов,
формирования важных личностных качеств;
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 ориентировать  обучающихся,  проявляющих особый интерес  к  тем  или  иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программы внеурочной деятельности направлены:
 на  расширение  содержания  программ  начального  общего  образования,  основного

общего образования;
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся 5-9 классов. Организуется  во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  которая направлена на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Внеурочная  деятельность  на  базе  образовательного  учреждения  реализуется  через
системы неаудиторной занятости и работу педагогов по следующим направлениям развития
личности: 

6. Спортивно-оздоровительное
7. Духовно-нравственное
8. Социальное
9. Общеинтеллектуальное
10.Общекультурное.

Принципы  организации внеурочной деятельности
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность материала и наглядность.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности   (от простого к   сложному).
 Использование разнообразных форм занятий.

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм и видов  (игровая; познавательная;  проблемно-
ценностное общение;  досугово-развлекательная деятельность; художественное творчество;
трудовая  деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность). 

Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием,  утверждённым
директором школы.

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-
нравственного  воспитания  учащихся.  Направлено  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота,  предусматривающее принятие ими
моральных  норм,  нравственных  установок  и  национальных  ценностей;   на  раскрытие
способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в  высокотехнологичном
конкурентном мире.

Общеинтеллектуальное  направление  предполагает  организацию  познавательной
деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания
или  нового  алгоритма  приобретения  знаний,   творческих  подходов  к  организации
познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного,
осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое)  предполагает развитие эмоционально-
образного  и  художественно-творческого  мышления  во  внеурочной  деятельности,  что
позволяет учащимся  ощущать  свою принадлежность  к национальной культуре,  повышает
чувство  личной  самодостаточности.  Цель  -  формирование  ценностного  отношения
к прекрасному, представления об эстетических идеалах и ценностях.

Социальное направление (социально-  преобразующее творчество) -   создание  условий
для  перевода  учащегося  в  позицию активного  члена  гражданского  общества,  способного
самоопределяться на основе общепринятых ценностей,  а также вырабатывать собственное
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понимание  заданных  извне  целей,  разрабатывать  проекты  преобразования  общества,
реализовывать данные проекты.

Спортивно-оздоровительная  деятельность строится  с  опорой  на  Программу
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего
и основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается годовым календарным
учебным  графиком  образовательной  организации.  Время,  отведённое  на  внеурочную
деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки учащихся.

Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как  художественные,
культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические  объединения,  экскурсии,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и
другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений.

Традиционные формы организации внеурочной  деятельности:  кружки,  факультативы,
научные общества учащихся,  а также экскурсии,  походы, познавательные игры и беседы,
разнообразные  учебные  и  учебно-исследовательские  проекты.  Разнообразные   конкурсы
рисунков,  рассказов,  сочинений.  К  формам  внеурочной  деятельности  относят  и
внешкольные  акции  познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции,
интеллектуальные  конкурсы).  Возможны  дополнительные  образовательные  модули,
спецкурсы,  школьные  научные  общества,  учебные  научные  исследования,  практикумы  и
т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной).

Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные
праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании знаний,  установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического,  психологического  и  социального здоровья обучающихся  начального  общего
образования,  основного  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования, основного общего образования. 

Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их

возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

         По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления  заключается  в   обеспечении  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.

Основные задачи:
 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
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деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –
«становиться лучше»; 
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника  позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности  – способности младшего

школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 воспитание патриотизма, 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;
По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела,

конкурсы.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 Целесообразность направления  заключается  в  активизации  внутренних  резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне
начального  общего  образования,  основного  общего  образования,  в  формировании
социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,  необходимых  для
эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
 формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать

отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание  у   школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшему поколению.
       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности;
 овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне

начального общего образования. и основного общего образования.
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов.
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями
мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.

Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 
По  итогам  работы  в  данном  направлении  могут  проводиться  концерты,  конкурсы,

выставки.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютером классе,

кабинете  музыки,   в  спортивном зале,  библиотеке,  актовом зале.  Занятия  по внеурочной
деятельности проводятся учителями, педагогами-психологами, социальным педагогом.

План внеурочной деятельности 5-9 классы

Направления 
воспитательной 
деятельности

Форма организации 
внеурочной 
деятельности

Класс
5 6 7 8 9

Часы на выбор
Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры 0,5 0,5 0,5 1 1
Волшебный  мир
танца

1 1 1

Духовно-
нравственное

Психология общения 0,5 0,5 0,5
Основы  личностного
саморазвития

1

Основы
журналистики

0,5 1 1

Основы  телевизи-
онных профессий

0,5 0,5

Общеинтеллекту
альное

Умники и умницы 1 0,5 0,5 1 0,5
Проектная  деятель-
ность (информатика)

0,5

Тайны  химических
превращений

0,5

Учимся  работать  с
текстом

0,5

Общекультурное Мастерица. Народные
промыслы

1 1

ПДД 0,5
Химия вокруг нас 1
Химия  в  опытах  и
задачах

0,5

Музейное дело 0,5 0,5
Социальное Финансовая

грамотность
1 1 1 1 1

Недельная нагрузка во внеурочной 
деятельности

5,5 5,5 5,5 5 5

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
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Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютером
классе,  в  спортивном  зале,  библиотеке.  Занятия  по  внеурочной  деятельности  проводятся
учителями, педагогам-психологам, социальным педагогом.

Методы и формы оценки
Оценивание  образовательных  результатов  фиксируется  безотметочным  способом.

Словесная характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ
фиксации результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

Оценка  достижений  результатов  внеурочной  деятельности  осуществляется  на  трех
уровнях:

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках
одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий,
лагерной смены и т. п.);

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на
основании экспертной оценки личного портфолио;

- защита проектов (индивидуально или группой обучающихся)
-  качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  ОУ  по

направлениям  внеурочной  деятельности  на  основании  суммирования  индивидуальных
результатов обучающихся.

Оценка  достижений  планируемых  результатов  по  образовательным  программам
внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с
ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений.

Таким  образом,  план   внеурочной  деятельности   создаёт  условия  для  повышения
качества  образования,  обеспечивает  развитие  личности  обучающихся,  способствует
самоопределению учащихся.

3.4. Календарный учебный график

1.Начало учебного года –первый календарный рабочий день сентября
2.Окончание учебного года:
9-е классы – 25 мая каждого учебного года
5-8-е классы –30 мая каждого учебного года
3.Продолжительность учебного года: 
в 5-х - 8-х классах - 35 недель.
В 9-х – 34 недели.
4.Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный  год  на  уровне  основного  общего  образования  делится  на  4  четверти.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.

5.Продолжительность учебных занятий по четвертям
Учебные
четверти

Начато четверти Окончание
четверти

Количество
учебных
недель

Сроки
промежуточной

аттестации
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I четверть первый
календарный
рабочий день

сентября

конец октября 8 Последняя  неделя
четверти

II четверть начало ноября конец декабря 8 Последняя неделя 
четверти

III четверть первая декада
января

начало третьей
декады марта

10 Последняя неделя 
четверти

IV четверть начало апреля 9 классы- 25 мая,
5-8- 31 мая

9 классы - 8
5-8 классы - 9

Последняя неделя 
четверти

Годовая
аттестация

Последняя  неделя
учебного года

Сроки  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  9  классов
устанавливаются службой по надзору в сфере образования.

Государственная  итоговая  аттестация  в  выпускных  9  классах   проводится  в
соответствии  с  нормативно-правовыми  документами  Министерства  просвещения
Российской Федерации,  Министерства  образования и науки  Алтайского края,  Управления
образования Администрации с.  Усть Чарышская Пристань.  В 5-8 классах промежуточная
аттестация осуществляется каждую четверть и год.

6.Продолжительность каникул в течение учебного года
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в

днях

осенние Конец октября Начало ноября 7

зимние Конец декабря Начало второй декады
января

12

весенние Начало третьей декады марта Начало апреля 12

ИТОГО 31

летние 9 классы – после окончания
ГИА

5-8 классы – 01.06.2020
31.08.2020 92

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
4 ноября - День народного единства, выходные дни;
23 февраля - День защитника Отечества,выходные дни;
8 марта - Международный женский день,выходные дни;
1 мая - Праздник Весны и Труда, выходные дни;
9 мая - День Победы, выходной день.
7. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя для 5-9-х классов.
8. Регламентирование образовательного процесса на день.
      Учебные занятия организуются в одну смену.
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Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.
Внеурочные курсы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т.

п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но
не ранее чем через 40 минут после основных занятий,  проводятся как в первой половине
учебного дня, так и во второй.

• Продолжительность  занятий  внеурочной  деятельностью  составляет  не  более  40
минут.

• Перерывы  между  занятиями  внеурочной  деятельностью  продолжительностью  не
менее 10 минут.

Внеурочная  деятельность  может  быть  организована  на  базе  образовательного
учреждения,  учреждений  дополнительного  образования  детей,  учреждений  культуры  и
спорта и др.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

3.4.1.  Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования 

Школа укомплектована 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.  Описание  кадровых  условий  реализовано  в  таблице.  В  ней  соотнесены
должностные  обязанности  и  уровень  квалификации  специалистов,  предусмотренные
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему
изменению.  В  таблице  представлена  информация  по  педагогическому  коллективу,
реализующему основную образовательную программу основного общего образования. 

Кадровое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования

Должность Должностныеобязанности Требования к уровнюквалификации
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      Продолжительность урока: 40 минут. 

Режим  учебных занятий:
Начало Режимное мероприятие Окончание

8.30 1 -й урок 9.10

9.10 1 -я перемена 9.20

9.20 2-й урок 10.00

10.00 2-я перемена (организация питания) 10.20

10.20 3-й урок 11.00

11.00 3-я перемена (организация питания) 11.20

11.20 4-й урок 12.00

12.10 5-й урок 12.50

13.00 6-й урок 13.40

13.50 7-й урок 14.30



Руководитель
образовательной
организации

Обеспечивает  системную
образовательную и 
Административно-хозяйственную
работу  образовательного
учреждения. 

Высшее профессиональное образование по 
направлению   подготовки

«Менеджмент в  образовании»,  стаж
работы  на  педагогических  должностях  не
менее 5 лет. 

Заместитель
директора

Координирует работу
педагогических  работников,
разработку  учебно-методической  и
иной  документации.  Обеспечивает
совершенствование            методов
организации  образовательного
процесса.  Осуществляет контроль за
качеством  образовательного
процесса.  Принимает  меры  по
оснащению  мастерских,  учебных
лабораторий  и  кабинетов
современным  оборудованием,
наглядными  пособиями  и
техническими  средствами  обучения,
пополнению  библиотек  и
методических  кабинетов  учебно-
методической,  художественной  и
периодической литературой.

Высшее  профессиональное  образование  по
направлениям подготовки Менеджер в сфере
образования»,  «Менеджмент  в
образовательной  организации»,
«Менеджмент в образовании» и стаж работы
на  педагогических  должностях  не  менее  5
лет.   

Учитель Осуществляет обучение и воспитание
обучающихся,  способствует
формированию  общей  культуры
личности, социализации, осознанного
выбора     и    освоения
образовательных программ. 

Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика»  или  в  области,
соответствующей  преподаваемому
предмету,  без  предъявления  требований  к
стажу работы. 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий
по   воспитанию,  образованию,
развитию  и  социальной  защите
личности  в  учреждениях,
организациях и по месту жительства
обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки   «Образование
и педагогика»,  «Социальная     педагогика»
без  предъявления  требований  к  стажу
работы. 

Педагог-психолог Осуществляет  профессиональную
деятельность,  направленную  на
сохранение  психического,
соматического и  социального
благополучия обучающихся. 

Высшее профессиональное образование или
среднее  профессиональное     образование
по направлению подготовки «Педагогика  и
психология» без предъявления требований к
стажу работы. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Осуществляет  обучение  и
воспитание  обучающихся  с  учётом
специфики  курса  ОБЖ.  Организует,
планирует  и  проводит  учебные,    в
том  числе  факультативные   и
внеурочные  занятия,  используя
разнообразные  формы,   приёмы,  

методы и средства обучения.

Высшее  профессиональное  образование  по
направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика» без предъявления требований к
стажу работы. 

Библиотекарь Обеспечивает  доступ  обучающихсяк
информационным  ресурсам,
участвует в их  духовно-
нравственном             воспитании,
профориентации  и  социализации,
содействует  формированию
информа-ционной  компетентности
обучающихся. 

Высшее или среднее  профессиональное
образование по  специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность» без предъявления требований
к стажу работы. 
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Бухгалтер Выполняет  работу  по  ведению
бухгалтерского     учёта  имущества,
обязательств   и  хозяйственных
операций. 

Высшее профессиональное (экономическое)
образование без предъявления требований к
стажу  работы  или  среднее
профессиональное  (экономическое)
образование  и     стаж     работы     в
должности бухгалтеранеменее3лет. 

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации   педагогических
работников

Основными формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в
высших  учебных  заведениях,  в  том  числе  магистратуре,  аспирантуре,  докторантуре,  на
курсах  повышения  квалификации;  стажировки,  участие  в  конференциях,  обучающих
семинарах  и  мастер-классах  по  отдельным  направлениям  реализации  основной
образовательной  программы;  дистанционное  образование;  участие  в  различных
педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников  на  соответствие  занимаемой должности  и
квалификационные  категории  происходит в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  (Mинздравсоцразвития
России)  от  26  августа  2010  г.  N 761н  г.  Москва  "Об  утверждении  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования).

Аттестация  педагогических  работников  -  это  комплексная  оценка  уровня  их
квалификации  и  педагогического  профессионализма.  Согласно  закону№273-ФЗ
прохождение  аттестации  является  прямой  обязанностью  педагогических  работников.  В
соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники гимназии проходят аттестацию не
реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация  педагогических  работников  проводится  в  целях  подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной  деятельности  в  обязательном  порядке  и  по  желанию  педагогических
работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из  которых  педагогам  предлагается
подтвердить  свое  соответствие  занимаемой  должности,  а  на  другом  –  подтвердить
соответствие  собственного  уровня  квалификации  той  или  иной  квалификационной
категории.  В  настоящий  момент  педагогам  присваивается  первая  или  высшая
квалификационная категория.

В организации созданы необходимые условия  для проведения аттестации:  ежегодно
составляется  перспективный  план  прохождения  курсов  повышения  квалификации  и
аттестации  педагогических  работников,  своевременно  издаются  распорядительные
документы,  определяются  сроки  прохождения  аттестации  для  каждого  аттестуемого,
проводятся  консультации,  мероприятия  по  плану  внутриучрежденческого  контроля.
Оформлен  уголок  по  аттестации,  в  котором  размещены  все  основные  информационные
материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация  способствует  росту  профессионального  мастерства  педагогических
работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные  формы  непрерывного  повышения  квалификации  всех  педагогических
работников  организации,  а  также  график  аттестации  кадров  на  соответствие  занимаемой
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России
от  7  апреля  2014  г.  №  276  «О  порядке  аттестации  педагогических  работников
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций»  отражены  в  плане-
графике. 

Курсы  повышения  квалификации  по  профилю  педагогической  деятельности
педагогические  работники  школы  проходят  не  реже  чем  один  раз  в  три  года  в
образовательных  учреждениях,  имеющих  лицензию  на  правоведения  данного  вида
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образовательной  деятельности.  Для  достижения  результатов  основной  образовательной
программы  в  ходе  ее  реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности
деятельности  педагогических  работников  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а  также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Результативность деятельности оценивается по схеме:  критерии оценки,  содержание

критерия,  показатели/индикаторы.  
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников

разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ)  и  в  соответствии  со  спецификой  основной  образовательной  программы.  Они
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования
УУД,  а  также  активность  и  результативность  их  участия  во  внеурочной  деятельности,
образовательных,  творческих  и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных,  проектах,
школьном  самоуправлении,  волонтерском  движении.  Обобщенная  оценка  личностных
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться  в ходе различных
мониторинговых  исследований.  При  оценке  качества  деятельности  педагогических
работников  учитывается  востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)
учениками  и  родителями;  использование  учителями  современных  педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе;  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального  мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению
индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся;  руководство  проектной  и
научно-исследовательской  деятельностью  обучающихся;  взаимодействие  со  всеми
участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации: 
- профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО;  
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей

современного образования; 
-  освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся; 

-  овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 
1.Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2.Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3.Заседания  предметных  методических  объединений   учителей,  методического

объединения классных руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательного процесса по итогам разработки основной

образовательной  программы,  ее  отдельных  разделов,  проблемам  апробации  и  введения
ФГОС ООО. 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации. 

6.Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7.Участие педагогических работников в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажерских  площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

  Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных
формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  научно-методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации
и т. д. 
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3.4.2.  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования 

В  школе    созданы   психолого-педагогические   условия  для  реализации  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  Образовательный  процесс
осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  каждого
ребёнка и соблюдением  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
здоровьесберегающих, позволяющих реализовывать валеологический аспект урока, а также
профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и  норм,  позволяют  педагогам  школы
осуществлять  образовательную деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного
процесса  осуществляется   педагогом  –  психологом,  социальным  педагогом,  учителем-
логопедом  и педагогическими работниками школы. Разработан план работы ППМС-службы
школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   
- дифференциация и индивидуализация обучения;   
-  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей

профессиональной сферы деятельности;   
-  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  
Психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляется  на  индивидуальном,

групповом уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих формах:   
- профилактика;  
- диагностика;  
- консультирование;  
- развивающая работа; 
- просветительская деятельность.
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья

Индивидуальный уровень Групповой уровень Уровень класса Школьный уровень

- проведение индивидуальных 
консультаций с учащимися, 
родителями, педагогами;
- индивидуальная коррекционная
работа с учащимися 
специалистов психолого-
педагогической службы; 
- проведение диагностических 
мероприятий;
- профилактика 
школьнойдезадаптации (на этапе
перехода в основную школу)

- проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических
занятий с 
определенными 
группами учащихся;
- проведение 
тренингов с 
педагогами по 
профилактике 
эмоционального 

- проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; - 
проведение 
диагностических 
мероприятий с 
учащимися;
- проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время.

- проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся;
- проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с
детьми
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выгорания; по 
проблемам 
адаптации в 
профессии (для 
молодых 
специалистов, вновь 
прибывших 
педагогов)

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 
профилактическая работа 
специалистов 
психологопедагогической 
службы с учащимися; 
- консультативная деятельность 
психологопедагогической 
службы. 

-проведение
групповой
профилактической
работы,
направленной  на
формирование
ценностного
отношения
обучающихся  к
своему здоровью

- организация
тематических занятий,
диспутов по проблеме
здоровья  и
безопасности  образа
жизни; 
- диагностика
ценностных
ориентаций
обучающихся;
- проведение  откры-
тых уроков ОБЖ  

- проведение
лекториев  для
родителей  и
педагогов 
- сопровождениео
бщешкольныхтемат
ическихзанятий

3. Развитие экологической культуры
Оказание  консультативной
помощи  профилактической
сформированности
педагогам по вопросам

- Организация 
мероприятий, 
проектов по 
проблемам экологии

-организация  и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных  на
формирование
экологического
самосознания 
обучающихся 
(акции, социальные
проекты, и т.д.)

4. Выявление и поддержка одаренных детей

-выявление детей с признаками
одаренности - создание условий
для  раскрытия  потенциала
одаренного обучающегося 
-психологическая  поддержка
участников олимпиад ;
-индивидуализация  и
дифференциация обучения ;
-индивидуальная  работа  с
родителями  (по  мере
необходимости) 
разработка
индивидуальногообраз.маршрут
аучащихся 

-выявление  детей  с
признаками
одаренности;
 -  создание условий
для  раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося 
-психологическая
поддержкаучастнико
в олимпиад; 
-  индивидуализация
и  дифференциация
обучения;
-индивидуальная
работа с родителями
(по  мере
необходимости) 
-разработка
индивидуального
образ.маршрута
учащихся 

- проведение 
диагностических 
мероприятий с
обучающимися 
класса; 
- организация участия 
в творческих 
конкурсах 

- консультативной 
помощи педагогам 
-содействие в 
построении 
педагогами ИОМ 
одаренного 
обучающегося;
-проведение 
тематических 
лекториев для 
родителей и 
педагогов 
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5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников

-диагностика  сферы
межличностных  отношений  и
общения; 
-консультативная  помощь
детям,  испытывающим
проблемы  в  общении  со
сверстниками, с родителями.

-проведение
групповых
тренингов,
направленных  на
установление
контакта  (тренинг
развития  мотивов
межличностных
отношений); 
-организация
тематических  и
профилактических
занятий;

- проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 
- проведение 
диагностических 
мероприятий с
обучающимися
класса

-консультативной
помощипедагогам; 
-проведение
тематических
лекториев  для
родителей и 
педагогов

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности

-  проведение  индивидуальных
консультаций  с  учащимися,
педагогами  и  родителями  по
теме  «Выбор  будущей
профессии»; 
-оказание  консультативной
помощи педагогам по вопросам
организации  тематических
профориентационных
мероприятий 

- проведениекоррек
ционноразвивающи
хзанятий; 

-проведение
диагностических
профориентационны  х
мероприятий с
обучающимися класса; 
-организация
информационной
работы  с
обучающимися,
направленной  на
ознакомление  с
ситуацией  на  рынке
труда, с 
профессиональными
учреждениями
начального,  среднего
ивысшего образования

-консультативной
помощи
педагогам; 
-организация  и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных  на
формирование
осознанного
выбора  будущей
профессии; 
проведениелектор
иевдляродителей и
педагогов

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся

диагностика   коррекционно-психического  развития,   диагностика
развивающие  (познавательной  сферы   психического  занятия  с  обучаемости
школьников,  развития  обучающимися,   диагностика  (познавательной
(коррекция  индивидуальной  сферы  познавательных  типологических
обучаемости  процессов  и  особенностей,  школьников,  развитие  диагностика
диагностика  интеллектуальных  эмоционально-индивидуально-способностей
личностной  сферы  типологических  школьников  и  т.д.)  школьников  и  т.д.)
особенностей, диагностика эмоциональноличностной сферы школьников и т.д.)

коррекционно-
профилактическая 
работа  с
педагогами  и
родителями; 
консультативно-
просветительская
работа  со  всеми
участниками
образовательного
процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями

-диагностика,  направленная
на  выявление  детей  с
особыми образовательными
потребностями; 
-оказание  консультативной
помощи  педагогам  по
работе с детьми с особыми
образовательными
потребностями

-организация
психологопедагогического
сопровождения  учащихся
(групповые  занятия
психолога,  работа
социального  педагога,
учителей-предметников

-создание  в
классе
благоприятной
атмосферы  для
обучения  детей  с
особыми
образовательным
и потребностями 

-консультативно-
просветительская
работа  со  всеми
участниками
образовательного
процесса
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На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов
оценивания  личных  достижений  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,  способности
прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и эффективной
психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты
реализации психолого-педагогического сопровождения:  положительная динамика качества
обучения  и  познавательного  развития  обучающихся,   повышение  учебной  мотивации
обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы
основного общего образования

МКОУ «Нижнеозернинская   средняя общеобразовательная школа» функционирует  в
статусе  казенного  учреждения  с  29.11.2011  года.  Финансовое  обеспечение  реализации
образовательной  программы  основного  общего  образования  опирается  на  исполнение
расходных  обязательств,  обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования.  Объем  действующих
расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном  задании  образовательной
организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем  (содержание)  государственной  услуги  (работы),  а  также  порядок  ее  оказания
(выполнения). 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на
основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включая: 

- оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу  основного
общего образования; 

- приобретение учебных расходов; 
- прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере  образования

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм
обучения,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  образовательных
технологий,  специальных  условий  получения  образования  обучающимися  с  ОВЗ,
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а
также  с  учетом  иных  предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за
исключением  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с
образовательными  стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не
установлено законодательством.    Образовательная организация самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств муниципального задания. 

 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. 
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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. 

Заработная  плата  педагогических  работников  включает  в  себя  оклад  (должностной
оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного
и  стимулирующего  характера  в  соответствии  с  Положением  об  оплате  труда  МКОУ
«Нижнеозернинская средняя общеобразовательная школа».

 Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.  В  локальных
нормативных  актах  о  стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и  показатели
результативности и качества деятельности и результатов,  разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования.  В  них  включаются:  успешность  образовательной  деятельности,  успешность
внеурочной работы, результативность научно-методической деятельности учителя. 

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение
коллегиальных органов управления – Управляющего совета,  выборного органа первичной
профсоюзной организации. 

Для  обеспечения  требований  ФГОС  на  основе  проведенного  анализа
материальнотехнических  условий  реализации  ООП  ООО  МКОУ  «Нижнеозернинская
средняя общеобразовательная школа»:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 
3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации

образовательной программы основного общего образования; 
4) разрабатывает  финансовый  механизм  организации  внеурочной

деятельностиобучающихся.
Примерный  календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы,

примерные  условия  образовательной  деятельности,  включая  примерные  расчеты
нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации  образовательной
программы  в  соответствии  с  Федеральным   законом  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной  программы  основного  общего  образования  определяет  нормативные
затраты  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)  связанных  с
оказанием  государственными  (муниципальными)  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  государственных  услуг  по  реализации  образовательных
программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

2.4.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной
программы
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Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
основного   общего  образования  обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися
установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  
-  санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 
- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
В  школе  обеспечена  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры  образовательного
учреждения. 

Материально-техническое оснащение МКОУ «Нижнеозернинская СОШ»
обеспечивает возможность:

-  реализации  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности; 

-  включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования;  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и
естественнонаучных объектов и явлений; 

-  художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик,
различные  краски,  глина,  дерево,  реализации  художественно-оформительских  и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

-  создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных
технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных  и  коммуникационных  технологиях),  и  таких  материалов,  как  дерево,
пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

-  формирования  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  развитие  экологического
мышления и экологической культуры; 

- наблюдений,  наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений; 

-  физического  развития,  систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

-  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных технологий; 

-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  организации,
осуществляющей образовательную деятельность; 

-  проектирования  и  организации  своей  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности,
фиксирования  её  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных
носителях,  к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной  деятельности  учащихся;  планирования  учебной  деятельности,  фиксации  её
динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

-  проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьной газеты, организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания  и  отдыха  обучающихся.  Все  указанные  виды  деятельности  обеспечены
расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы

№ Требования ФГОС ООО Имеются
1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников
11кабинетов

2. Помещения для занятий учебно исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и мастерские)

3 кабинета: мастерская, кабинет 
технологии, кабинеты химии, 
физики, биологии, оснащенные 
необходимым оборудованием; 
зал для занятий внеурочной 
деятельности 

3. Информационно-библиотечные центры с рабочими 
зонами, оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой

Имеется БИЦ, помещение 
содержит хранилище, читальный 
зал, медиатеку. БИЦ оборудован 
компьютерной техникой,  
телевизором

4. Спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные 
площадки, оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем), автогородки

Спортивный зал для занятий 
внеурочной деятельности

5. Помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков

Столовая, имеющая 
необходимое оборудование для 
хранения и приготовления пищи 

6. Административные и иные помещения, оснащенные 
необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебной деятельности с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

Административные помещения, 
оснащенные компьютерной 
техникой 

7. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, туалетных комнат - 6

8. Участок (территорию) с необходимым набором 
оборудованных зон

Участок, имеющий площадь и 
оборудован игровой площадкой

9.
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Оборудование учебных кабинетов

№ Оснащенность

Ф
из

ик
и

Х
им

ии

Б
ио

ло
ги

и

И
нф

ор
м

ат
ик

и

Г
ео

гр
аф

ии

С
по

рт
ив

ны
й 

за
л

М
уз

ы
ка

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к

1. Количество кабинетов 1 1 1 1 2 1 1

2. Наличие лаборантской (+/-) + + + - - + - -

3. Паспорт кабинета (+/-) + + + + + + + +
4. Учебная мебель с ростовой 

маркировкой (количество столов/ 
стульев)

15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 45/90

5. Перечень лабораторного оборудова-
ния в соответствии с федеральными 
перечнями оснащения кабинетов 
МО РФ (+/-)

+ + +

6. Наличие дидактических материалов
на электронных носителях (+/-)

+ + + + + + + +

7. Наличие материалов для 
осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (+/-)

+ + + + + + +

8. Систематизация и хранение лабора-
торного оборудования по разделам 
программы (+/-)

+ + +

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ):
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9. Инструкции по охране труда (+/-) + + + + + + + +

10. Наличие аптечки для оказания 
первой медицинской помощи (+/-)

+ + + + +

11. Наличие средств пожаротушения 
(+/-)

+ + +



Библиотечно – информационный центр.

Для работы с участниками образовательных отношений в школе имеется библиотека,
которая  занимает  изолированное  приспособленное  помещение  на  2-м  этаже.  Абонемент
совмещен с  читальным залом и  книгохранилищем.  Библиотека  имеет  выход  в  Интернет,
оснащена  локальной  сетью,  зона  читального  зала  вмещает  в  себя  фонд  справочной
литературы и периодических изданий (газет и журналов); компьютерная зона включает в
себя все необходимые технические средства для индивидуальной работы пользователей (1
компьютер, многофункциональное устройство), функционирует Интернет; проектор, экран,

телевизор используются для проведения различных мероприятий.

Фонд  учебной  и  художественной  литературы  систематически  пополняется  и
соответствует  существующим требованиям и лицензионным нормативам.  Обучающиеся  и
педагогические  работники  посещают  БИЦ  с  целью  расширения  кругозора,  чтения
художественной литературы, подготовки докладов, рефератов, проектов.

2.4.5. Информационно-методические  условия  реализации
основнойобразовательной программы основного общего образования
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Кабинет (по предмету)

Кол-
во

ком-
пью-
теров

Кол-во
ком-

пьюте-
ров с

досту-
пом в

Интер-
нет

Кол-во
ком-

пьюте-
ров,
вхо-

дящих в
ло-

каль-
ную
сеть

Наличие прочего оборудования (шт)

Интер
актив
ная

доска
(при
ставка)

Муль-
тиме-
дий-
ный

проек-
тор и
экран

Те
ле
ви-
зор

Прин
тер,

МФУ

Ауди
о-- ко-
лон-
ки

Ауд
ио-
маг
ни
то-
фон

DVD
про-
иг

ры-
ва-
тель

Русский язык 1 1 1 1 1 1
Иностранный язык 1 1 1 1 1 1
Математика 1 1 1 1 1 1
Информатика 11 11 11 1 1 1 1
История и общество-
знание 1 1 1

География 1 1 1 1 1 1 1 1
Физика 1 1 1 1 1
Химия 1 1 1 1 1 1 1 1
Биология 1 1 1 1 1 1 1
Спортивный зал 1 1 1

Наименование Кол-во (шт)
Доска интерактивная 4
Компьютер 54
Ноутбук 18
Планшет 0
Принтер 3
МФУ 23
МФУ цветной 0
Проектор 24
Конструктор «ПервоРобот» 1
ПервоРобот Програмное обеспечение 1
Набор электронных образовательных ресурсов (34 диска) 1
Интерактивный микроскоп 1
Цифровой микроскоп 1
Цифровая лаборатория 1



Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС) понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Система информационно-методических условий
Для  эффективного  информационного  обеспечения  реализации  ООП  ООО   в

образовательном учреждении  сформирована информационная среда (ИС) образовательного
учреждения.

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность
технологических  средств  (компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,
программные  продукты  и  др.),  культурные  и  организационные  формы  информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная  среда   обеспечивает  эффективную  деятельность  обучающихся  по
освоению  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  в  том
числе возможность:

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с
текстами  в  бумажной  и  электронной  форме,  запись  и  обработка  изображений  и  звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
-  размещения  и  сохранения  используемых  участниками  образовательного  процесса

информационных  ресурсов,  учебных  материалов,  предназначенных  для  образовательной
деятельности  обучающихся,  а  также  анализа  и  оценки  такой  деятельности;  доступа  к
размещаемой информации; 

-  мониторинга  хода  и  результатов  учебного  процесса,  фиксацию  результатов
деятельности  обучающихся  и  педагогических  работников;  мониторинга  здоровья
обучающихся;

-  дистанционного  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса:
обучающихся,  педагогических  работников,  администрации  образовательного  учреждения,
родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности,
органов, осуществляющих управление в сфере образования;

-  сетевого  взаимодействия  образовательных  учреждений,  в  том  числе  с
образовательными  учреждениями  дополнительного  образования,  а  также  органов,
осуществляющих управление в сфере образования;

-  ограничения  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся;

-  учета  контингента  обучающихся,  педагогических  работников,  родителей
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;

-  доступа  обучающихся  и  педагогических  работников  к  максимальному  числу
сокровищ  отечественной  и  зарубежной  культуры,  достижениям  науки  и  искусства;
электронным  информационно-образовательным ресурсам,  размещенным  в  федеральных и
региональных базах данных;

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационно-образовательным ресурсам;

- организации дистанционного образования; 
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- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной
сферы:  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  учреждениями  культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности;

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом
индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в
трудной  жизненной  ситуации,  а  также  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов.

Образовательной  организацией  определяются  необходимые  меры  и  сроки  по
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

В  школе  создан  и  функционирует  сайт,  соответствующий  требованиям  к  сайтам
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой
ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование  информационно-образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 
-  информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  и

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 
-  укомплектованность  учебниками,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего
образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося
по каждому учебному предмету,  входящему в обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы основного общего образования.    

Программно-учебное обеспечение учебного процесса в 5-9 классах, обучающихся
по ФГОС ООО

Предмет Класс Учебник Рабочая программа
(Авторская программа)

Методическое пособие для
учителя. Методические

рекомендации.
Книга для учителя

Поурочные планы и т.д.

Оценочные
материалы

русский
язык

5 Бабайцева В.В., Чеснокова 
Л.Д.  Русский язык: Теория.
5 - 9 классы. - М.: Дрофа,  
2018
Купалова А.Ю., Еремеева 
А.П., Русский язык: 
Практика 5 класс, - М.: 
Дрофа, 2014
Никитина Е.И. Русский 
язык: Русская речь. 5 класс.
- М.: Дрофа,2014

Программа по русскому 
языку. 5-9 классы, В.В. 
Бабайцева, А.Ю. Купалова, 
Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, 
С.Н. Пименова, Л.Д. 
Чеснокова. ( Сб.Русский 
язык. 5–9 классы. Рабочие 
программы, 
сост.Е.И.Харитонова,  
М.:Дрофа, 2016)

Методическое пособие к 
учебному комплексу 
«Русский язык. Теория», 
«Русский язык. Практика», 
«Русский язык. Русская 
речь». 5 класс. / Под ред. 
А.Ю.Купалова, А.П. 
Еремеева, Г.К. Лидман-
Орлова и др.; под ред.. 
А.Ю. Купаловой. - М.: 
Дрофа, 2013.
С.Н.Пименова . Русский 
язык. Диагностические 
работы. 5 кл.: учебно-
методическое пособие к 
УМК «Русский язык. 
Русская речь» / С.Н. 
Пименова. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2017.

Методическое 
пособие к 
учебному 
комплексу 
«Русский язык. 
Теория», «Русский 
язык. Практика», 
«Русский язык. 
Русская речь». 5 
класс. / Под ред. 
А.Ю.Купалова, 
А.П. Еремеева, Г.К.
Лидман-Орлова и 
др.; под ред.. А.Ю. 
Купаловой. - М.: 
Дрофа, 2013

русский
язык

6 Бабайцева В.В., Чеснокова 
Л.Д.  Русский язык: Теория.
5 - 9 классы. - М.: Дрофа,  

Программа по русскому 
языку. 5-9 классы, В.В. 
Бабайцева, А.Ю. Купалова, 

Пименова С.Н.  Русский 
язык. 6 класс. Книга для 
учителя, - М.: Дрофа, 2014

Пименова С.Н.  
Русский язык. 6 
класс. Книга для 
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2018
Купалова А.Ю., Еремеева 
А.П., Русский язык: 
Практика 5 класс, - М.: 
Дрофа, 2016
Никитина Е.И. Русский 
язык: Русская речь. 5 класс.
- М.: Дрофа,2014

Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, 
С.Н. Пименова, Л.Д. 
Чеснокова. ( Сб.Русский 
язык. 5–9 классы. Рабочие 
программы, 
сост.Е.И.Харитонова, - 
М.:Дрофа, 2016)

Пименова С.Н., Купалова 
А.Ю., Лидман-Орлова Г.К. 
Русский язык. 6 класс. 
Методическое пособие к 
УМК «Русский язык. 
Теория», «Русский язык. 
Практика», «Русский язык. 
Русская речь»,- М.:  
Дрофа,2013
С.Н.Пименова  
«Диагностические работы. 
Русский язык.6 класс»,  - 
М.:  Дрофа,2017

учителя, - М.: 
Дрофа, 2014

русский
язык

7 Бабайцева В.В., Чеснокова 
Л.Д.  Русский язык: Теория.
5 - 9 классы. - М.: Дрофа,  
2018
Купалова А.Ю., Еремеева 
А.П., Русский язык: 
Практика 7 класс, - М.: 
Дрофа, 2016
Никитина Е.И. Русский 
язык: Русская речь. 7 класс.
- М.: Дрофа,2015

Программа по русскому 
языку. 5-9 классы, В.В. 
Бабайцева, А.Ю. Купалова, 
Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, 
С.Н. Пименова, Л.Д. 
Чеснокова. ( Сб.Русский 
язык. 5–9 классы. Рабочие 
программы, 
сост.Е.И.Харитонова, - 
М.:Дрофа, 2016)

Пименова С.Н., Еремеева 
А.П., Купалова А.Ю. 
Русский язык. 7 класс. 
Методическое пособие к 
УМК «Русский язык. 
Теория», «Русский язык. 
Практика», «Русский язык. 
Русская речь» ,- М.:  
Дрофа,2014
С.Н.Пименова 
«Диагностические работы. 
Русский язык.7 класс»,  - 
М.:  Дрофа,2017

Пименова С.Н., 
Еремеева А.П., 
Купалова А.Ю. 
Русский язык. 7 
класс. 
Методическое 
пособие к УМК 
«Русский язык. 
Теория», «Русский 
язык. Практика», 
«Русский язык. 
Русская речь» ,- М.:
Дрофа,2014

русский
язык

8 Бабайцева В.В., Чеснокова 
Л.Д.  Русский язык: Теория.
5 - 9 классы. - М.: Дрофа,  
2016
Купалова А.Ю., Еремеева 
А.П., Русский язык: 
Практика 8 класс, - М.: 
Дрофа, 2017
Никитина Е.И. Русский 
язык: Русская речь. 8 класс.
- М.: Дрофа,2016

Программа по русскому 
языку. 5-9 классы, В.В. 
Бабайцева, А.Ю. Купалова, 
Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, 
С.Н. Пименова, Л.Д. 
Чеснокова. ( Сб.Русский 
язык. 5–9 классы. Рабочие 
программы, 
сост.Е.И.Харитонова, - 
М.:Дрофа, 2016)

Пичугов Ю.С., Еремеева 
А.П., Купалова А.Ю., 
Лидман-Орлова Г.К., 
Пахнова Т.М., Пименова 
С.Н., Талалаева Л.Ф. 
Русский язык. 8 класс. 
Методическое пособие к 
УМК Дрофа,2015

Пичугов Ю.С., 
Еремеева А.П., 
Купалова А.Ю., 
Лидман-Орлова 
Г.К., Пахнова Т.М.,
Пименова С.Н., 
Талалаева Л.Ф. 
Русский язык. 8 
класс. 
Методическое 
пособие к УМК 
Дрофа,2015

русский
язык

9 Бабайцева В.В., Чеснокова 
Л.Д.  Русский язык: Теория.
5 - 9 классы. - М.: Дрофа,  
2018
Купалова А.Ю., Еремеева 
А.П., Русский язык: 
Практика 9 класс, - М.: 
Дрофа, 2018
Никитина Е.И. Русский 
язык: Русская речь. 9 класс.
- М.: Дрофа,2016

Программа  по  русскому
языку.  5-9  классы,  В.В.
Бабайцева,  А.Ю.  Купалова,
Е.И.Никитина,  Т.М.Пахнова,
С.Н.  Пименова,  Л.Д.
Чеснокова.  (  Сб.Русский
язык.  5–9  классы.  Рабочие
программы,
сост.Е.И.Харитонова,  -
М.:Дрофа, 2016)

Пахнова  Т.М.,  Еремеева
А.П.,  Купалова  А.Ю.
Русский  язык.  9  класс.
Методическое  пособие  к
УМК  «Русский  язык.
Теория»,  «Русский  язык.
Практика»,  «Русский  язык.
Русская  речь»  ,-  М.:
Дрофа,2015

Пахнова  Т.М.,
Еремеева  А.П.,
Купалова  А.Ю.
Русский  язык.  9
класс.
Методическое
пособие  к  УМК
«Русский  язык.
Теория»,  «Русский
язык.  Практика»,
«Русский  язык.
Русская речь» ,- М.:
Дрофа,2015

литерату
ра

5 Литература. 5 класс. 
Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в двух частях. 
Авторы-составителя 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, М: 
Просвещение, 2018

Рабочая программа. 
Литература. Предметная 
линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5 
– 9 классы. М: 
Просвещение,2016

 Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 5 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2017 г.
Коровина В.Я. и др. 
Читаем, думаем, спорим ...: 
Дидактический материал по
литературе: 5 класс / В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, 

Беляева Н.В. 
Уроки литературы 
в 5 классе: 
поурочные 
разработки: 
пособие для 
учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2017 г.

Проверочные 
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В.И. Коровин. – 7-е изд. – 
М.: Просвещение, 2018.
Литература: 5 класс: 
Фонохрестоматия: 
Электронное учебное 
пособие на СD-PОМ / Сост.
В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. - 
М.: Просвещение, 2017.
Н.В.Беляева. Литература.  
Проверочные работы. 5 – 9 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. Москва 
«Просвещение» 2017

работы. 5 – 9 
классы. Пособие 
для учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Москва 
«Просвещение» 
2017

литерату
ра

6 Литература. 6 класс. 
Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в двух частях. 
Авторы-составителя 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, М: 
Просвещение, 2016.

Рабочая  программа.
Литература.  Предметная
линия  учебников  под
редакцией  В.Я.Коровиной.  5
–  9  классы.  М:
Просвещение,2016

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 6 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2018 г.
Коровина В.Я. и др. 
Читаем, думаем, спорим ...: 
Дидактический материал по
литературе: 6 класс / В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин. – 7-е изд. – 
М.: Просвещение, 2017.
Литература: 6 класс: 
Фонохрестоматия: 
Электронное учебное 
пособие на СD-PОМ / Сост.
В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. - 
М.: Просвещение, 2017.
Н.В.Беляева. Литература.  
Проверочные работы. 5 – 9 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. Москва 
«Просвещение» 2017

Беляева Н.В. 
Уроки литературы 
в 6 классе: 
поурочные 
разработки: 
пособие для 
учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2018 г.

Проверочные 
работы. 5 – 9 
классы. Пособие 
для учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Москва 
«Просвещение» 
2017

литерату
ра

7 Литература. 7 класс. 
Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в двух частях. 
Авторы-составителя 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, М: 
Просвещение, 2017

Рабочая программа. 
Литература. Предметная 
линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5 
– 9 классы. М: 
Просвещение,2016

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 7 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2019 г.
Коровина В.Я. и др. 
Читаем, думаем, спорим ...: 
Дидактический материал по
литературе: 7 класс / В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин. – 7-е изд. – 
М.: Просвещение, 2017.
Литература: 7 класс: 
Фонохрестоматия: 
Электронное учебное 
пособие на СD-PОМ / Сост.
В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. - 

Беляева Н.В. 
Уроки литературы 
в 7 классе: 
поурочные 
разработки: 
пособие для 
учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2019 г.

Проверочные 
работы. 5 – 9 
классы. Пособие 
для учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Москва 
«Просвещение» 
2017
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М.: Просвещение, 2017.
Н.В.Беляева. Литература.  
Проверочные работы. 5 – 9 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. Москва 
«Просвещение» 2017

литерату
ра

8 Литература. 8 класс. 
Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в двух частях. 
Авторы-составителя 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, М: 
Просвещение, 2017

Рабочая программа. 
Литература. Предметная 
линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5 
– 9 классы. М: 
Просвещение,2016

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 8 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2017 г.
Коровина В.Я. и др. 
Читаем, думаем, спорим ...: 
Дидактический материал по
литературе: 8 класс / В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин. – 7-е изд. – 
М.: Просвещение, 2017.
Литература: 8 класс: 
Фонохрестоматия: 
Электронное учебное 
пособие на СD-PОМ / Сост.
В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. - 
М.: Просвещение, 2017.
Н.В.Беляева. Литература.  
Проверочные работы. 5 – 9 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. Москва 
«Просвещение» 2017

Беляева Н.В. 
Уроки литературы 
в 8 классе: 
поурочные 
разработки: 
пособие для 
учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2017 г.

Проверочные 
работы. 5 – 9 
классы. Пособие 
для учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Москва 
«Просвещение» 
2017

литерату
ра

9 Литература. 9 класс. 
Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений в двух частях. 
Авторы-составителя 
В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, М: 
Просвещение, 2016

Рабочая  программа.
Литература.  Предметная
линия  учебников  под
редакцией  В.Я.Коровиной.  5
–  9  классы.  М:
Просвещение,2016

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 9 классе: 
поурочные разработки: 
пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2019 г.
Коровина В.Я. и др. 
Читаем, думаем, спорим ...: 
Дидактический материал по
литературе: 9 класс / В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин. – 7-е изд. – 
М.: Просвещение, 2017.
Литература: 9 класс: 
Фонохрестоматия: 
Электронное учебное 
пособие на СD-PОМ / Сост.
В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И. Коровин. - 
М.: Просвещение, 2012.
Н.В.Беляева.  Литература. 
Проверочные работы. 5 – 9
классы.  Пособие  для
учителей
общеобразовательных
учреждений.  Москва

Беляева Н.В. 
Уроки литературы 
в 9 классе: 
поурочные 
разработки: 
пособие для 
учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2019 г.

Проверочные 
работы. 5 – 9 
классы. Пособие 
для учителей 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Москва 
«Просвещение» 
2017
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английск
ий язык

5 Учебник: Ваулина Ю. Е., 
Дули Д. и др.
«Английский в фокусе» 5 
класс. – М: Просвещение

Рабочая тетрадь: Ваулина 
Ю. Е., Дули Д., Подоляко 
О. Е. и др. «Английский в 
фокусе» 5 класс – М. 
Просвещение

Книга для чтения «Джек и 
бобовое зернышко»

Аудиокурс для занятий в 
классе 

Авторская  программа  к
УМК  «Английский  язык  в
фокусе»  (Spotlight)  Ваулина
Ю.Е. и др. Английский язык:
прог.   общеобр.  учрежд.  5-9
классы  В.Г.  Апальков  –  М.
Просвещение

Книга для учителя: 
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
«Английский  в  фокусе»  5
класс - М. Просвещение

Контрольные 
задания - 5: 
Ваулина Ю.Е., 
Дули Д.

Языковой 
портфель - 5: 
Ваулина Ю.Е., 
Дули Д.

английск
ий язык

6 Учебник: Ваулина Ю. Е., 
Дули Д., Подоляко О.Е.и др
«Английский в фокусе» 6 
класс - М. Просвещение

Рабочая тетрадь: Ваулина 
Ю. Е., Дули Д., Подоляко 
О. Е. и др. «Английский в 
фокусе» 6 класс - М. 
Просвещение

Книга для чтения «Алиса в 
стране чудес»

Аудиокурс  для  занятий  в
классе

Авторская  программа  к
УМК  «Английский  язык  в
фокусе»  (Spotlight)  Ваулина
Ю.Е..и др. Английский язык:
прог.   общеобр.  учрежд.  5-9
классы. – М. Просвещение

Книга для учителя: 
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
«Английский  в  фокусе»  6
класс - М. Просвещение

Контрольные 
задания - 6: 
Ваулина Ю.Е., 
Дули Д.

Языковой
портфель  -  6:
Ваулина  Ю.Е.,
Дули Д

английск
ий язык

7 Учебник: Ваулина Ю. Е., 
Дули Д., Подоляко О.Е. и 
др
«Английский в фокусе» 7 
класс - М. Просвещение

Рабочая тетрадь: Ваулина 
Ю. Е., Дули Д., Подоляко 
О. Е. и др. «Английский в 
фокусе» 7 класс - М. 
Просвещение

Книга для чтения «Питер 
Пэн»

Аудиокурс для занятий в 
классе 

Авторская  программа  к
УМК  «Английский  язык  в
фокусе»  (Spotlight)  Ваулина
Ю.Е. и др. Английский язык:
прог.   общеобр.  учрежд.  5-9
классы. – М. Просвещение

Книга для учителя: 
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
«Английский в фокусе» 7 
класс - М. Просвещение

Контрольные 
задания - 7: 
Ваулина Ю.Е., 
Дули Д.

Языковой
портфель  -  7:
Ваулина  Ю.Е.,
Дули Д.

английск
ий язык

8 Учебник: Ваулина Ю. Е., 
Дули Д., Подоляко О.Е. и 

Авторская программа к 
УМК «Английский язык в 

Книга для учителя: 
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 

Контрольные 
задания - 8: 
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др
«Английский в фокусе» 8 
класс - М. Просвещение

Рабочая тетрадь: Ваулина 
Ю. Е., Дули Д., Подоляко 
О. Е. и др. «Английский в 
фокусе» 8 класс - М. 
Просвещение

Книга для чтения 
«Кентервильское 
привидение»

Аудиокурс  для  занятий  в
классе

фокусе» (Spotlight) Ваулина 
Ю.Е. и др. Английский язык: 
прог.  общеобр. учрежд. 5-9 
классы. – М. Просвещение

Подоляко О. Е. и др.
«Английский  в  фокусе»  8
класс - М. Просвещение

Ваулина Ю.Е., 
Дули Д.

Языковой
портфель  -  8:
Ваулина  Ю.Е.,
Дули Д.

английск
ий язык

9 Учебник: Ваулина Ю. Е., 
Дули Д., Подоляко О.Е. и 
др
«Английский в фокусе» 9 
класс - М. Просвещение

Рабочая тетрадь: Ваулина 
Ю. Е., Дули Д., Подоляко 
О. Е. и др. «Английский в 
фокусе» 9 класс - М. 
Просвещение

Книга для чтения 
«Пигмалион»

Аудиокурс  для  занятий  в
классе

Авторская программа к 
УМК «Английский язык в 
фокусе» (Spotlight) Ваулина 
Ю.Е. и др. Английский язык: 
прог.  общеобр. учрежд. 5-9 
классы. – М. Просвещение

Книга для учителя: 
Ваулина Ю. Е., Дули Д., 
Подоляко О. Е. и др.
«Английский в фокусе» 9 
класс - М. Просвещение

Контрольные 
задания - 9: 
Ваулина Ю.Е., 
Дули Д.

Языковой
портфель  -  9:
Ваулина  Ю.Е.,
Дули Д.

Немецки
й язык

5 Учебник Аверин М.М., 
Джин Ф., Рорман Л. 
«Горизонты» 5 класс – М. 
Просвещение
Рабочая тетрадь с 
аудиокурсом

Авторская программа к 
УМК «Горизонты» 
(Horizonte) Аверина М.М. 5-9
классы – М. Просвещение

Книга для учителя: Аверин 
М.М., Джин Ф., Рорман Л. 
«Горизонты» 5 класс – М. 
Просвещение

Рабочие листы (на
сайте)

Контрольные 
задания

История 5 Вигасин А.А. Всеобщая 
история. История Древнего 
мира.  5 класс : учеб. Для 
общеобразоват. 
Организаций / А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая ; под ред. А.А. 
Искендерова. – М. : 
Просвещение

Всеобщая история. История
Древнего  мира.  Рабочая
программа.  Поурочные
рекомендации. 5 класс : учеб.
Пособие  для  общеобразоват.
организаций/ Н.И. Шевченко.
– М. : Просвещение

1.Всеобщая  история.
История  Древнего  мира.
А.А.  Вигасин,  А.А.
Соколова,  В.В.  Артемов
Тетрадь  для  проектов  и
творческих  работ.  5  класс.
Москва, «Просвещение»
2.Всеобщая  история.
История  Древнего  мира.
Г.И. Годер  Рабочая тетрадь
в  2-х  частях  5  класс.
Москва, «Просвещение»

История
Средних

веков

6 Е.В.  Агибалова  ,   Г.М.
Донской   Всеобщая
история.  История  Средних
веков.  6  класс  :  учеб.  для
общеобразоват.
организаций  /  Е.В.
Агибалова,  Г.М.  Донской
под  ред.  А.А.  Сванидзе.  –
М. : Просвещение

Всеобщая история. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников А.А. 
Вигасина – О.С. Сороко – 
Цюпы. 5 – 9 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций /   А.А. Вигасин,
Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 
др. М.: Просвещение
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Всеобщая
история
История
Нового
времени

7 А.  Я.  Юдовская,  П.А.
Баранов, Л.М. Ванюшкина.
Всеобщая история. История
Нового  времени.7  класс  :
учеб.  для  общеобразоват.
учреждений   /  А.  Я.
Юдовская,  П.А.  Баранов,
Л.М.  Ванюшкина  М.  :
Просвещение

Т.В.  Коваль,  А.Я.
Юдовская,  Л.М.Ванюшкина
Всеобщая  история.  История
Нового  времени.  Рабочая
программа.  Поурочные
рекомендации   Москва,
«Просвещение»

Всеобщая
история
История
Нового
времени

8 Всеобщая история. История
Нового  времени.  8  класс  :
учеб.  для  общеобразоват.
организаций  /  (  А.Я.
Юдовская и др. ) ; под ред.
А.А.  Искендерова.  –  М.  :
Просвещение

Т.В.  Коваль,  А.Я.
Юдовская,  Л.М.Ванюшкина
Всеобщая  история.  История
Нового  времени.  Рабочая
программа.  Поурочные
рекомендации.  Москва,
«Просвещение»

Всеобщая
история 
Новейша
я история

9 Сороко  –  Цюпа  О.С.
Всеобщая  история.
Новейшая  история.  9
класс  :  учеб.  для
общеобразоват.
организаций /  О.С. Сороко-
Цюпа,  А.О.  Сороко-Цюпа;
под ред. А.А. Искендерова.
– М. : Просвещение

Рабочие  программы  по
учебному  предмету
Всеобщая история. Новейшая
история»,  предметная  линия
учебников  А.А.  Вигасина  –
О.С.  Сороко-Цюпы  5  –  9
классы. 

М. : Просвещение

История
России

6Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов,
И.В.  Курукин,  А.Я.
Токарева История России. 6
класс.  Учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций. В 2 ч.  (Н. М.
Арсентьев,  А.А.  Данилов,
И.В.  Курукин,  А.Я.
Токарева)  ;  под  ред.  А.В.
Торкунова  –  М.  :
Просвещение

А.А.Данилов,  О.Н.
Журавлева,  И.Е.  Барыкина
Рабочая  программа  и
тематическое  планирование
курса  «История  России» 6-9
классы  (основная  школа)
Москва, «Просвещение»

О.Н.  Журавлева.  История
России.  Поурочные
рекомендации  6  класс,
Москва, «Просвещение»

История
России 

7 Н.  М.  Арсентьев,  А.А.
Данилов,  И.В.  Курукин,
А.Я.  Токарева  История
России.  7  класс.  Учеб.
пособие  для
общеобразоват.
организаций. В 2 ч.  (Н. М.
Арсентьев,  А.А.  Данилов,
И.В.  Курукин,  А.Я.
Токарева)  ;  под  ред.  А.В.
Торкунова  –  М.  :
Просвещение

А.А.Данилов,  О.Н.
Журавлева,  И.Е.  Барыкина
Рабочая  программа  и
тематическое  планирование
курса  «История  России» 6-9
классы  (основная  школа)
Москва, «Просвещение»

1.А.А.  Данилов  История
России.  Сборник  рассказов
7  класс,   Москва,
«Просвещение»
 2. История России Рабочая
тетрадь  7  класс   Москва,
«Просвещение»

И.А.  Артасов
История  России
Контрольные
работы  7  класс
Москва,
«Просвещение»

История
России

8 Н.  М.  Арсентьев,  А.А.
Данилов,  И.В.  Курукин,
А.Я.  Токарева  История
России.  8  класс.  Учеб.
пособие  для
общеобразоват.

А.А.Данилов,  О.Н.
Журавлева,  И.Е.  Барыкина
Рабочая  программа  и
тематическое  планирование
курса  «История  России» 6-9
классы  (основная  школа)

1.А.А.  Данилов  История
России.  Сборник  рассказов
8  класс,   Москва,
«Просвещение»
 2.М.Н.  Чернова,  М.  И.
Макарова  История  России

И.А.  Артасов
История  России
Контрольные
работы  8  класс
Москва,
«Просвещение»
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организаций. В 2 ч.  (Н. М.
Арсентьев,  А.А.  Данилов,
И.В.  Курукин,  А.Я.
Токарева)  ;  под  ред.  А.В.
Торкунова  –  М.  :
Просвещение

Москва, «Просвещение» Тетрадь  для  проектов  и
творческих  работ  Москва,
«Просвещение»
3.И.А.  Артасов,  А.А.
Данилов,  Л.Г.  Косулина,
Л.А.  Соколова   История
России  Рабочая  тетрадь
Москва, «Просвещение»

История
России

9 История  России.  9  класс.
Учеб.  для
общеобразовательных
организаций. В 2 ч. / (Н.М.
Арсентьев,  А.А.  Данилов,
А.  А.  Левандовский,  А.  Я.
Токарева)  ;  под  ред.  А.  В.
Торкунова.  –  М.  :
Просвещение

Данилов  А.А..  Рабочая
программа  и  тематическое
планирование  курса
«История  России».  6  –  9
классы  (основная  школа)  :
учеб.  Пособие  для
общеобразоват.  Организаций
/  А.А.  Данилов,  О.Н.
Журавлева, И.Е. Барыкина. –
М. : Просвещение. 

Обществ
ознание

6 Обществознание:  6  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /.  под
редакцией Л.Н.Боголюбова,
3-е  изд.,  стереотип.  — М.:
Просвещение 

Обществознание.  Рабочая
программа.  Поурочные
разработки.  6  класс:  учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций/  (  Н.И.
Городецкая,  Л.Ф.  Иванова,
Т.Е.  Лискова,  Е.Л.
Рутковская).  –  М.  :
Просвещение

Обществ
ознание

7 Обществознание:  7  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
организаций  /.  под
редакцией Л.Н.Боголюбова,
3-е  изд.,  стереотип.  — М.:
Просвещение

Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 
разработки. 7 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций/ ( Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова, 
Т.Е. Лискова, Е.Л. 
Рутковская). – М. : 
Просвещение

Обществ
ознание

8 Обществознание:  8   класс:
учеб.  для  общеобразоват.
организаций  /  (  Л.Н.
Боголюбов  и  др.).  М.  :
Просвещение

Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 
разработки. 8 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций/ ( Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова, 
Т.Е. Лискова, Е.Л. 
Рутковская). – М. : 
Просвещение

Обществ
ознание

9 Обществознание:  9   класс:
учеб.  для  общеобразоват.
организаций  /  (  Л.Н.
Боголюбов  и  др.).  М.  :
Просвещение

Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 
разработки. 9 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций/ ( Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова, 
Т.Е. Лискова, Е.Л. 
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Рутковская). – М. : 
Просвещение

Математ
ика

5 Математика: 5 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / А.Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, 
М. С. Якир. 3-е изд., 
стереотип. — М.: Вентана - 
Граф, 2018.

Математика: рабочие 
программы: 5—11 классы / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. Якир, Е. В.
Буцко. — 2-е изд., перераб. 
— М.: Вентана-Граф, 2014.

Математика: 5 класс: 
методическое пособие / Е. 
В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. 
Б. 
Полонский и др. – 2-е изд., 
перераб. — М.: Вентана - 
Граф, 2019.

Математика: 
дидактические 
материалы: 5 класс:
пособие для 
учащихся

общеобразователь
ных организаций / 
А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, Е. М. 
Рабинович, М. С. 
Якир. – 2-е изд., 
стереотип. — М.: 
Вентана - Граф, 
2019.

Математ
ика

6 Математика: 6 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. 3-е изд., 
стереотип. – М.: Вентана-
Граф, 2018.

Математика: рабочие 
программы: 5-11 классы / 
А.Г. Мерзляк, В.Б.  
Полонский, М.С.  Якир, Е.В. 
Буцко. – 2-е изд., перераб. – 
М.: Вентана-Граф, 2014

Математика: 6 класс: 
методическое пособие / 
Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский и др. – 2-е 
изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2019.

Математика: 
дидактические 
материалы: 6 класс:
пособие для 
учащихся 
общеобразовательн
ых организаций / 
А.Г. Мерзляк, И.Б. 
Полонский, Е.М.  
Рабинович, М.С.  
Якир. – 2-е изд., 
стеретип. - М.: 
Вентана-Граф, 2019

Алгебра 7 Алгебра: 7 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, 
Е. М. Рабинович, М. С. 
Якир. — М.: Вентана-Граф.
2018.

Математика: рабочие 
программы: 5—11 классы / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е. В. 
Буцко. — 2-е изд., перераб. 
— М.: Вентана-Граф, 2014

Алгебра: 7 класс: 
методическое пособие / Е. 
В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. 
Б. Полонский, М. С. Якир. 
— М: Вентана-Граф, 2018

Алгебра: 7 класс: 
дидактические 
материалы: 
пособие для 
учащихся 
общеобразовательн
ых организаций / А.
Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. 
Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2018

Геометри
я

7 Геометрия 7-9 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / Л.С. 
Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Д. Кадомцев, Э.Г. 
Позняк, И.И. Юдина. М.: 
Просвещение, 2014

Геометрия. Рабочая 
программа к учебнику Л. С. 
Атанасяна и др. 7-9 
классы. /Бутузов В.Ф. – 4-е 
изд. - М.: Просвещение, 2016 

Геометрия. Методические 
рекомендации. 7 класс / 
Атанасян Л. С., Бутузов В. 
Ф., Глазков Ю. А. и др. – 
М.: Просвещение.
Зив Б.Г. Геометрия. 
Дидактические материалы. 
7 класс: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / Б.Г. Зив – М.:
Просвещение, 2014.

Геометрия. 
Самостоятельные 
и контрольные 
работы. 7 класс: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / М. 
А. Иченская - М.: 
Просвещение, 
2018.

Алгебра 8 Алгебра: 8 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, 
Е. М. Рабинович, М. С. 
Якир. — М.: Вентана-Граф.
2018.

Математика: рабочие 
программы: 5—11 классы / 
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е. В. 
Буцко. — 2-е изд., перераб. 
— М.: Вентана-Граф, 2017.

Алгебра: 8 класс: 
методическое пособие / Е. 
В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. 
Б. Полонский, М. С. Якир. 
— М: Вентана-Граф, 2018

Алгебра: 8 класс: 
дидактические 
материалы: 
пособие для 
учащихся 
общеобразовательн
ых организаций / А.
Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. 
Якир. — М.: 
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Вентана-Граф, 2018
Геометри

я
8 Геометрия 7-9 класс: 

учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / Л.С. 
Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Д. Кадомцев, Э.Г. 
Позняк, И.И. Юдина. М.: 
Просвещение, 2014.

Геометрия. Рабочая 
программа к учебнику Л. С. 
Атанасяна и др. 7-9 
классы. /Бутузов В.Ф. – 4-е 
изд. - М.: Просвещение, 2016 

Геометрия. Методические 
рекомендации. 8 класс / 
Атанасян Л. С., Бутузов В. 
Ф., Глазков Ю. А. и др. – 
М.: Просвещение, 2016
Зив Б.Г. Геометрия. 
Дидактические материалы. 
8 класс: учеб. пособие для 
общеобразовательных 
организаций / Б.Г. Зив – М.:
Просвещение, 2015.

Геометрия. 
Самостоятельные 
и контрольные 
работы. 8 класс: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / М. 
А. Иченская - М.: 
Просвещение, 
2018.

Алгебра 9 Алгебра: 9 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / А. Г. 
Мордкович, П.В. Семенов. 
11-е изд., стереотип. — М.: 
Мнемозина - 2018.
Алгебра: 9 класс: задачник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / А. Г. 
Мордкович, П.В. Семенов. 
11-е изд., стереотип. — М.: 
Мнемозина - 2018.

Алгебра, сборник рабочих 
программ 7-9 классы. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций, 4-е издание 
переработанное, Москва 
«Просвещение» 2018.

Алгебра. 9 класс. 
Методическое пособие для 
учителя.  Мордкович А.Г., 
Семенов П.В. М.: 
Мнемозина, 2013 
Алгебра. 9 класс. 
Самостоятельные работы 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений/ Л. А. 
Александрова; под ред. 
А.Г.Мордкович.-9-е изд., 
стер. – М.: Мнемозина, 
2013

Алгебра. 9 класс. 
Контрольные 
работы для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений/ Л. 
А. Александрова; 
под ред. 
А.Г.Мордкович.-6-
е изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2013

Геометри
я

9 Геометрия 7-9 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Д.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 
И.И.Юдина. М.: 
Просвещение, 2013.

Геометрия: сборник рабочих
программ: 7—9 классы / Т. А.
Бурмистрова — 3-е изд. — 
М.: Просвещение, 2016.

Геометрия: 9 класс: 
методические 
рекомендации / Л.С. 
Атанасян, В.Ф.Бутузов и 
др. – М.: Просвещение, 
2016

Геометрия: 9 
класс: 
самостоятельные 
и контрольные 
работы / М. А. 
Иченская М.: 
Просвещение, 
2018

Физика 7 Перышкин А.В. Физика: 7 
класс: учебник / А.В. 
Перышкин. – 7-е изд. 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2018.

Филонович, Н. В.Физика. 7
—9 классы: рабочая 
программа к линии УМК А. 
В. Перышкина, Е. М. Гутник:
учебно-методическое 
пособие / Н. В. Филонович, 
Е. М. Гутник. — М: Дрофа, 
2017

Филонович, Н. В.Физика. 7 
классы. Методическое 
пособие / Н. В. Филонович, 
- 4-е изд., стеретип.— М.: 
Дрофа, 2017.
Шахматова, В.В.Физика: 
Диагностические работы к 
учебнику А.В. Перышкина 
«Физика. 7 класс»: учебно-
методическое пособие / 
В.В. Щахматова, О.Р. 
Шефер. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа,2017
Марон, А.Е. Физика. 
Сборник вопросов и задач. 
7 кл.:учеб. пособие / А.Е. 
Марон, Е.А. Марон, С.В. 
Позойский. – 5-е изд., доп. 
– М.: Дрофа, 2018
Ханнанов, Н.К. Физика. 7 
класс. Тесты к учебнику 
А.В. Перышкина / Н.К. 
Ханнанов, Т.А. Ханнанова. 
– 5-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа,2017.
Марон, А.Е. Физика: 
Дидактические материалы. 
7 класс: учебно-

Филонович Н.В. 
Физика. 7 кл.: 
тетрадь для 
лабораторных 
работ к учебнику 
А.В. Перышкина / 
Н.В. Филонович, 
А.Г. Восканян. – 5-
е изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2019. 

Марон, А.Е. 
Физика. 7 класс: 
самостоятельные и 
контрольные 
работы к учебнику 
А.В. Перышкина / 
А.Е. Марон, Е.А. 
Марон. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа,2019.
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методическое пособие / 
А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 
7-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2018.
Перышкин А.В. Сборник 
задач по физике 7-9 кл.: к 
учебникам А.В. Перышкин 
и др. «Физика7 класс», 
«Физика 8 класс», «Физика 
9 класс». ФГОС/А.В. 
Перышкин: сост. 
Г.А.Лонцова. – 18-е изд. 
перераб.и доп.-М.: 
Издательство «Экзамен», 
2016.

Физика 8 Перышкин А.В. Физика: 8 
класс: учебник / А.В. 
Перышкин. – 7-е., 
стереотип. -  М.: Дрофа, 
2019.

Филонович, Н. В.Физика. 7
—9 классы: рабочая 
программа к линии УМКА. 
В. Перышкина, Е. М. Гутник:
учебно-методическое 
пособие / Н. В. Филонович, 
Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 
2017.

Филонович Н.В. Физика 8 
кл. Методическое пособие /
Н.В. Филонович. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2018.
Шахматова, В.В. Физика: 
Диагностические работы к 
учебнику А.В. Перышкина 
«Физика. 8 класс»: учебно-
методическое пособие / 
В.В. Шахматова, О.Р. 
Шефер. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: дрофа, 
2017.
Марон, А.Е. Физика. 
Сборник вопросов и задач. 
8 класс: учебное пособие / 
А.Е. Марон, Е.А. Марон, 
С.В. Позойский. – 5-е изд., 
доп. – М.: Дрофа,2018.
Марон, А.Е. Физика: 
Дидактические материалы. 
8 класс: учебно-
методическое пособие / 
А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 
5-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2018.
Слепнева, Н.И. Физика. 8 
класс: тесты к учебнику 
А.В. Перышкина / Н.И. 
Слепнева. – 5-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа,2019.
Перышкин А.В. Сборник 
задач по физике 7-9 кл.: к 
учебникам А.В.Перышкин 
и др. «Физика7класс», 
«Физика8класс», 
«Физика9класс».ФГОС/А.В
.Перышкин: сост. 
Г.А.Лонцова. – 18-е изд. 
перераб.и доп.-М.: 
Издательство «Экзамен», 
2016.

Марон, А.Е. 
Физика. 8 класс: 
самостоятельные и 
контрольные 
работы к учебнику 
А.В. Перышкина / 
А.Е. Марон, Е.А. 
Марон. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2019.

Филонович, Н.В. 
Физика. 8 
кл.:тетрадь для 
лабораторных 
работ к учебнику 
А.В. Перышкина / 
Н.В. Филонович, 
А.Г. Восканян. – 5-
е изд., стереотип. – 
М.: Дрофа,2019.

Физика 9 Перышкин А.В. Физика: 9 
класс: учебник / А.В. 
Перышкин, Е.М. Гутник. – 
3-е изд.перераб. -  М.: 
Дрофа, 2016

Филонович, Н. В.Физика. 7
—9 классы: рабочая 
программа к линии УМК А. 
В. Перышкина, Е. М. Гутник:
учебно-методическое 

Гутник Е.М. Физика 9 кл. 
Методическое пособие / 
Е.М. Гутник, О.А. 
Черникова. – 2-е изд., 
пересмотр. – М.: Дрофа, 

Филонович Н.В. 
Физика. 9 кл: 
тетрадь для 
лабораторных 
работ к учебнику 
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пособие / Н. В. Филонович, 
Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 
2017.

2018.
Слепнева, Н.И. Физика. 9 
класс: тесты к учебнику 
А.В. Перышкина, Е.М. 
Гутник / Н.И. Слепнева. – 
М: Дрофа, 2016.
Марон, А.Е. Физика. 9 
класс: учебно-пособие / 
А.Е. Марон, Е.А. Марон.– 
3-е изд., стереопит. - М.: 
Дрофа, 2016. 
(Дидактические материалы)
Марон, А.Е. Физика. 9 
класс: сборник вопросов и 
задач: учеб.пособие / А.Е. 
Марон, Е.А. Марон, С.В. 
Позойский. – 6-е изд., доп. -
М.: Дрофа, 2018.
Перышкин А.В. Сборник 
задач по физике 7-9 кл.: к 
учебникам А.В.Перышкин 
и др. «Физика7класс», 
«Физика8класс», 
«Физика9класс».ФГОС/А.В
.Перышкин: сост. 
Г.А.Лонцова. – 18-е изд. 
перераб.и доп.-М.: 
Издательство «Экзамен», 
2016

А. В. Перышкина, 
Е. М.  Гутник / Н. 
В. Филонович, А. 
Г. Восканян. – 3-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа,2017.

Марон, А.Е. 
Физика. 9 класс: 
самостоятельные и 
контрольные 
работы к учебнику 
А.В. Перышкина / 
А.Е. Марон, Е.А. 
Марон, - М.: 
Дрофа, 2018.

химия 8 Габриелян О.С.. Химия 8 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений, М.: «Дрофа», 
2013-2018

Габриелян О.С., А.В. 

Купцова.  Программа 

основного общего 

образования по химии. 8—9 

классы. М.: Дрофа, 2013

Габриелян О.С., Купцова  
А.В. Химия. 8-9 кл. 
Методическое пособие. 
М.: «Дрофа», 2013-2018

Габриелян О.С., 
Березкин П.Н., 
Ушакова А.А. 
Химия. 8 класс. 
Контрольные и 
проверочные 
работы. М.: 
«Дрофа», 2013-
2018Габриелян 
О.С.,  Купцова  
А.В. Химия. 8 
класс. Тетрадь для
лабораторных 
опытов и 
практических 
работ.  М.: 
«Дрофа», 2013-
2018

Габриелян О.С., 
Купцова А.В. 
Химия. 8кл.Тетрадь
для оценки 
качества знаний. 
М.: «Дрофа», 2013-
2018

Габриелян О.С., 
Смирнова Т.В., 
Сладков С.А. 
Химия в тестах, 
задачах, 
упражнениях. 8 кл. 
М.: «Дрофа», 2014-
2018

химия 9 Габриелян О.С.. Химия 9 
класс: учебник для 

Габриелян О.С., А.В. 
Купцова.  Программа 

Габриелян О.С., Купцова  
А.В. Химия. 8-9 кл. 
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общеобразовательных 
учреждений, М.: «Дрофа», 
2013-2018

основного общего 
образования по химии. 8—9 
классы. М.: Дрофа, 2013

Методическое пособие. 
М.: «Дрофа», 2013-2018

биология 5 Пономарева И.Н., Николаев
И.В., Корнилова О.А. 
Биология. 5 класс. М, 
Вентана-Граф, 2019

Пономарева И.Н., Кучменко
В.С.,  Корнилова  О.А.   
Биология. Программы 5 – 11
классыМ,Вентана-Граф,
2014

Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А. Биология. 
5 класс. Методическое 
пособие.  М, Вентана-
Граф, 2016

биология 6 Пасечник В.В. Учебник 
Биология. Многообразие 
покрытосеменных 
растений. 6 класс –  М.: 
«Дрофа», 2016

Пасечник   В.В.,   Латюшин
В.В., Г.Г.  Швецов Биология.
5  –  9  классы.  Рабочие
программы. Учебно-
методическое  пособие.   М.:
Дрофа, 2015.

Пасечник  В.  В.
Методическое  пособие к
учебнику  В.  В.  Пасечника
«Биология.   Многообразие
покрытосеменных
растений.  6  класс  –   М.:
«Дрофа», 2016

Пасечник  В.  В.
Диагностические
работы к учебнику
В.В.  Пасечника.
Биология.
Многообразие
покрытосеменных
растений. 6 класс –
М.: «Дрофа», 2016

7 Латюшин В.В., Шапкина 
В.А. Учебник  Биология. 
Животные. 7 класс –  М.: 
«Дрофа», 2017

Пасечник   В.В.,   Латюшин
В.В., Г.Г.  Швецов Биология.
5  –  9  классы.  Рабочие
программы. Учебно-
методическое  пособие.   М.:
Дрофа, 2015.

Латюшин В.В., Уфимцева 
Г.А.  Методическое 
пособие к  учебнику  В.В. 
Латюшин, В.А. Шапкина . 
Биология. Животные. 7 
класс –  М.: «Дрофа», 2017

Латюшин В.В., 
Шапкина В.А. 
Диагностические 
работы к учебнику
Латюшин В.В., 
Шапкина В.А. 
Биология. 
Животные.7 класс 
–  М.: «Дрофа», 
2017

8 Колесов Л.В., Маш Р.Д.,  
Беляев И.Н. Учебник 
Биология. Человек. 8 класс 
–  М.: «Дрофа», 2017

Пасечник   В.В.,   Латюшин
В.В., Г.Г.  Швецов Биология.
5  –  9  классы.  Рабочие
программы. Учебно-
методическое  пособие.   М.:
Дрофа, 2015.

Демичева И.А, Сивоглазов 
В.И. Методическое 
пособие к  учебнику 
Колесов Л.В., Маш Р.Д.,  
Беляев И.Н. Биология. 
Человек. 8 класс –  М.: 
«Дрофа», 2016

9 Пасечник В.В., Каменский 
А.А.,  Криксунов Е.А., 
Швецов Г.Г.и др. / Под ред.
Пасечника В.В.
Биология. 9 класс.

Пасечник   В.В.,   Латюшин
В.В., Г.Г.  Швецов Биология.
5  –  9  классы.  Рабочие
программы. Учебно-
методическое  пособие.   М.:
Дрофа, 2015

Пасечник В.В., Швецов 
Г.Г.и др. Методическое 
пособие
Биология. 9 класс. М.: 
«Дрофа», 2016

географи
я

5 Учебник. География. 5-6 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ Алексеев 
А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др –М.: 
«Полярная звезда», 
Просвещение, 
2012География. Атлас 5-6 
класс. Матвеев А.В М.: 
«Полярная звезда», 
Просвещение, 2018-2019
География . Контурные 
карты. 5 класс./Пилюгина 
Е. В. -  М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 2018

Николина  В.В.,  Алексеев
А.И.,  Липкина  Е.К.
География.  Рабочие
программы.  Предметная
линия  учебников  «Полярная
звезда»,  5  –  9  классы.   М.:
Просвещение, 2013 

Николина В.В. Поурочные 
разработки. География. 5-6
классы.– М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 2016

География.  Мой
тренажёр.  5-6
класс:  пособие  для
учащихся
общеобразовательн
ых  учреждений/
Николина В.В – М.:
«Полярная  звезда»,
Просвещение, 2014

географи
я

6
Учебник. География. 5-6 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ Алексеев 
А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др – М.: 
«Полярная звезда», 

Николина  В.В.,  Алексеев
А.И.,  Липкина  Е.К.
География.  Рабочие
программы.  Предметная
линия  учебников  «Полярная
звезда»,  5  –  9  классы.   М.:
Просвещение, 2013

Николина В.В. Поурочные 
разработки. География. 5-6
классы.– М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 2016

География.  Мой
тренажёр.  5-6
класс:  пособие  для
учащихся
общеобразовательн
ых  учреждений/
Николина В.В – М.:
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Просвещение, 2012
География. Атлас 5- 6 
класс. Матвеев А.В М.: 
«Полярная звезда», 
Просвещение, 2018-2019
География . Контурные 
карты. 6 класс./Пилюгина 
Е. В. -  М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 2018

«Полярная  звезда»,
Просвещение, 2014

географи
я

7 Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др 
Учебник. География. 7 
класс:– М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 2015
География. Атлас. 7 класс
/Есипова И. С. - М.: 
«Полярная звезда», 
Просвещение, 2018
География . Контурные 
карты.7 класс./Пилюгина 
Е. В. -  М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 
2018- 2019

Николина  В.В.,  Алексеев
А.И.,  Липкина  Е.К.
География.  Рабочие
программы. Предметная
линия  учебников  «Полярная
звезда»,  5  –  9  классы.   М.:
Просвещение, 2013

География. Поурочные 
разработки. 7 класс : по-
собие для учителей 
общеобразоват. 
организаций /
В. В. Николина, А. А. 
Королева, Н. В. Кучинова,
М. Е. Юлова - М.: 
«Полярная звезда», 
Просвещение, 2014

География.  Мой
тренажёр.  7  класс:
пособие  для
учащихся
общеобразовательн
ых  учреждений/
Николина В.В – М.:
«Полярная  звезда»,
Просвещение, 2017

географи
я

8 А.И. Алексеев, В.В 
Николина, Е.К Липкина и 
другие. Учебник  
География 8 класс – М.: 
«Полярная звезда», 
Просвещение 2014
География. Атлас. 8-9 
классы – М.: «Полярная 
звезда», Просвещение 2018
География . Контурные 
карты. 8 класс./Пилюгина 
Е. В. -  М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 
2018-2019

Николина  В.В.,  Алексеев
А.И.,  Липкина  Е.К.
География.  Рабочие
программы. Предметная
линия  учебников  «Полярная
звезда»,  5  –  9  классы.   М.:
Просвещение, 2013

География.Поурочные 
разработки. 8 класс : 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций / В. В. 
Николина - М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 2014

Николина В.В. 
География. 8 класс 
Мой тренажер. 
Пособие для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений. 
(Полярная звезда) –
М.: «Полярная 
звезда», 
Просвещение 2018

географи
я

9 География. Россия. 9 класс:
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. Под ред. 
А.И.Алексеева.  – М.: 
«Полярная звезда», 
Просвещение 2014
География. Атлас. 8-9 
классы – М.: «Полярная 
звезда», Просвещение 2018
География . Контурные 
карты. 9 класс./Пилюгина 
Е. В. -  М.: «Полярная 
звезда», Просвещение, 
2018-2019

Николина  В.В.,  Алексеев
А.И.,  Липкина  Е.К.
География.  Рабочие
программы.  Предметная
линия  учебников  «Полярная
звезда»,  5  –  9  классы.   М.:
Просвещение, 2013

Николина В.В. География. 
Поурочные разработки. 9 
класс. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. .  – М.: 
«Полярная звезда», 
Просвещение 2010

  География.  Мой
тренажер.  9  класс.
Пособие  для
учащихся
общеобразовательн
ых  учреждений.  –
М.:  «Полярная
звезда»,
Просвещение 2014

Информа
тика

7 Информатика: Учебник для
7 класса /Л. Л. Босова, А. 
Ю. Босова–Москва. Бином. 
Лаборатория знаний 2013.

Информатика. Примерные 
рабочие программы 5-9 
классы: учебно-методическое
пособие / сост. К.Л. 
Будягина. – 2-е 
изд.,стереотип. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2018. 

Информатика: 
Методическое пособие для 
7-9 классов / Л.Л. Босова, 
А. Ю. Босова, М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2015.Практикум по 
информатике. 7 класс. /Л.Л 
Босова, А.Ю. Босова 
Москва: Бином. 
Лаборатория знаний 2015.

Информатика: 
самостоятельные и 
контрольные 
работы 7 класс /Л. 
Л. Босова, А. Ю. 
Босова –Москва: 
Бином. 
Лаборатория 
знаний 2017

Информа 8 Информатика: Учебник для Информатика. Примерные Информатика: Информатика: 
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тика 8 класса /Л. Л. Босова, А. 
Ю. Босова– 7 изд., испр - 
Москва. Бином. 
Лаборатория знаний 2018

рабочие программы 5-9 
классы: учебно-методическое
пособие / сост. К.Л. 
Будягина. – 2-е изд., 
стереотип. – М:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018

Методическое пособие для 
7-9 классов / Л.Л. Босова, 
А. Ю. Босо-ва, М.: 
БИНОМ.  Лаборатория зна-
ний, 2015.

самостоятельные и 
контрольные 
работы 8 класс /Л. 
Л. Босова, А. Ю. 
Босова – Москва: 
Бином. 
Лаборатория 
знаний 2018

Информа
тика 

9 Информатика: Учебник для
9 класса /Л. Л. Босова, А. 
Ю. Босова – Москва. 
Бином. Лаборатория знаний
2018

Информатика. Примерные 
рабочие программы 5-9 
классы: учебно-методическое
пособие / сост. К.Л. 
Будягина. – 2-е изд., 
стереотип. – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018

Информатика: 
Методическое пособие для 
7-9 классов / Л.Л. Босова, 
А. Ю. Босова, М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015

Информатика: 
самостоятельные и 
контрольные 
работы 9 класс /Л. 
Л. Босова, А. Ю. 
Босова – Москва: 
Бином. 
Лаборатория 
знаний 2017

музыка 5 Музыка. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций /  Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. 
С. Шмагина.  – 10-е изд. – 
М. : Просвещение, 2019. – 
159 с.

Музыка. 5—8 классы. 
Искусство. 8—9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников
Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской : учеб. пособие для
общеобразоват. 
организаций / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская, И. 
Э.Кашекова. — 5-е изд., 
дораб. — М. : Просвещение, 
2017. — 127 с.

1. Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 5 
класс: пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций / [сост. Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т.
С. Шмагина]. - 3-е изд.- 
М. : Просвещение, 2013.-
144 с. 
2. «Музыка. Фонохресто-
матия музыкального 
материала. 5 класс» (МР3) 
3.Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 5-6 
классы / Г. П. Сергеева, Е. 
Д. Критская.- 2-е изд. М. : 
Просвещение, 2014. - 230 с.

музыка 6 Музыка. 6 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций /  Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. 
С. Шмагина.  – 10-е изд. – 
М. : Просвещение, 2019. – 
159 с.

Музыка. 5—8 классы. 
Искусство. 8—9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников
Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской : учеб. пособие для
общеобразоват. 
организаций / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская, И. 
Э.Кашекова. — 5-е изд., 
дораб. — М. : Просвещение, 
2017. — 127 с

1.«Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 6 
класс»
2.«Музыка. 
Фонохрестоматия 
музыкального материала. 6 
класс» (МР3) 
3.Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 5-6 
классы / Г. П. Сергеева, Е. 
Д. Критская. - 2-е изд.- М. : 
Просвещение, 2014.- 230 с

музыка 7 Музыка. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций /  Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т.
С. Шмагина.  – 9-е изд. – М.
: Просвещение, 2019. – 128 
с.

Музыка. 5—8 классы. 
Искусство. 8—9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников
Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской : учеб. пособие для
общеобразоват. 
организаций / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская, И. 
Э.Кашекова. — 5-е изд., 
дораб. — М. : Просвещение, 
2017. — 127 с.

1. Музыка. 
Хрестоматия музыкального
материала. 5 класс: пособие
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / [сост. Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т.
С. Шмагина]. — 3-е изд. — 
М. : Просвещение, 2014. — 
158 с.: нот. 
2.«Музыка. 
Фонохрестоматия 
музыкального материала. 7 
класс» (МР3) 
3.Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 7—
8 классы / Г. П. Сергеева, Е.
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Д. Критская. — 3-е изд. , 
перераб. — М. : 
Просвещение, 2017.- 331 с. 

музыка 8 Музыка. 8 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций /  Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева, Т. 
С. Шмагина.  – 9-е изд. – М.
: Просвещение, 2019. – 128 
с.

Музыка. 5—8 классы. 
Искусство. 8—9 классы. 
Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников
Г. П. Сергеевой, Е. Д. 
Критской : учеб. пособие для
общеобразоват. 
организаций / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская, И. 
Э.Кашекова. — 5-е изд., 
дораб. — М. : Просвещение, 
2017. — 127 с.

1.«Музыка. Хрестоматия 
музыкального материала. 8 
класс» 
2.«Музыка. 
Фонохрестоматия 
музыкального материала. 8 
класс» (МР3) 
3.Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 7-8 
классы / Г. П. Сергеева, Е. 
Д. Критская. -3-е изд. , 
перераб.- М.: Просвещение,
2017.- 331 с. 

технолог
ия

5 Синица Н.В. Технология. 
Технологии ведения дома: 
5 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / Н. В. Синица,
В. Д. Симоненко. – М.: 
Вентана-Граф, 2012.
Технология. 
Индустриальная 
технология: 5 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко. 
– М.: Вентана-Граф, 2012

Технология: программа: 5 – 
8 классы / А. Т. Тищенко, 
Н.ВСиница, М.: Вентана – 
Граф, 2015.

Синица Н.В. Технология. 
Технологии ведения дома: 
5 класс: методическое 
пособие / Н.В. Синица – 
М.: Вентана-Граф – 2016.
Технология. 
Индустриальные 
технологии: 5 класс: 
методическое пособие / 
А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симененко – М.: Вентана-
Граф, 2014
Синица Н.В. Технология. 
Технологии ведения дома: 
5 класс: рабочая тетрадь 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / Н.В. Синица, 
Н.А. Буглаева. – 
М.:Вентана-Граф,  2015.

технолог
ия

6 Синица Н.В. Технология. 
Технологии ведения дома: 
6 класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений /Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко. - М.: 
Вентана-Граф, 2016г.
Технология. 
Индустриальная 
технология :6 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко. 
– М.: Вентана-Граф, 2015

Технология: программа: 5 – 
8 классы / А. Т. Тищенко, 
Н.В Синица, М.: Вентана – 
Граф, 2015 г.

Синица Н.В. Технологии 
ведения дома:6 
класс:методическое 
пособие /Н.В.Синица, -М.: 
Вентана-Граф,2014
Синица Н.В. Технологии 
ведения дома:6 класс: 
рабочая тетрадь для 
учащихся образовательных 
учреждений /Н.В.Синица-
М.: Вентана-Граф, 2016.
Технология. 
Индустриальные 
технологии: 6 класс: мето-
дическое пособие / А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симененко –
М.: Вентана-Граф, 2014

технолог
ия

7 Синица Н.В. Технология. 
Технологии ведения дома:7
класс: учебник для 
учащихся образовательных 
учреждений /Н.В.Синица, 
В.Д. Симоненко.- 2 изд., 
испр. М.: Вентана-Граф, 
2016-
Технология. 

Технология: программа: 5 – 
8 классы / А. Т. Тищенко, 
Н.В.  Синица, М.: Вентана – 
Граф, 2015 г.

Синица Н.В. Технологии 
ведения дома:7класс: 
методическое пособие /Н.В.
Синица-М.: Вентана-
Граф,2016
Синица Н.В. Технологии 
ведения дома:7класс: 
рабочая тетрадь для уча-
щихся образовательных 
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Индустриальная 
технология:7 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симоненко. 
– М.: Вентана-Граф, 2015

учреждений /Н.В.Синица.- 
М.: Вентана-Граф/
Технология. 
Индустриальные техно-
логии: 7 класс: методичес-
кое пособие / А.Т. 
Тищенко, В.Д. Симененко –
М.: Вентана-Граф, 2015

технолог
ия

8 Технология: 8 класс: 
учебник для учащихся 
образовательных 
организаций /Н.В. Матяш, 
А.А. Электов, В.Д. 
Симоненкоидр./. -2е изд., 
перераб. - М.Вентана-Граф,
2018
Технология: 8 класс: 
учебник для учащихся 
образовательных 
организаций /Н.В. Матяш, 
А.А. Электов, В.Д. 
Симоненкоидр./. -2е изд., 
перераб. - М.Вентана-Граф,
2018

Технология: программа:  5 –
8 классы / А. Т. Тищенко, 
Н.В. Синица, М.: Вентана – 
Граф, 2015 г

ОБЖ 8 Основы безопасности 
жизнедеятельности: 8 
класс: учебник /С.Н. 
Вангородский, М.И. 
Кузнецов, В.Н. Латчук, 
В.В. Марков. -М. : Дрофа, 
2018

Основы безопасности 
жизнедеятельности: рабочая 
программа . 5 – 9 классы:  
учебно-методическое 
пособие / авт.-сост. В.Н. 
Латчук,  С.К.Миронов,  С.Н. 
Вангородский, М.А. 
Ульянова. М. Дрофа, 2016

ОБЖ 9 Основы безопасности 
жизнедеятельности: 9 
класс: учебник /С.Н. 
Вангородский, М.И. 
Кузнецов, В.Н. Латчук, 
В.В. Марков. -М. : Дрофа, 
2019

Основы безопасности 
жизнедеятельности: рабочая 
программа . 5 – 9 классы:  
учебно-методическое 
пособие / авт.-сост. В.Н. 
Латчук,  С.К.Миронов,  С.Н. 
Вангородский, М.А. 
Ульянова. М. Дрофа, 2016

физическ
ая

культура

5 Матвеев А.П. Физическая 
культура 5 класс. Учебник. 
Москва. Просвещение 2016
год

Программа
Матвеев  А.П.  Физическая

культура
5 – 9 класс.
Москва. Просвещение 2013

Матвеев  А.П.  Уроки
физической  культуры.
Методические
рекомендации  5-7  классы.
Москва. Просвещение 2017
год

физическ
ая 
культура

6 Матвеев А.П. Физическая 
культура  6 - 7 класс. 
Учебник  Москва. 
Просвещение 2016 год

Программа
Матвеев  А.П.  Физическая

культура
5  –  9  класс  Москва.

Просвещение 2013

Матвеев  А.П.  Уроки
физической  культуры.
Методические
рекомендации  5-7  классы.
М. Просвещение 2017 год

физическ
ая 
культура

7 Матвеев А.П. Физическая 
культура  6 - 7 класс 
Учебник. Москва. 
Просвещение 2016 год

Программа
Матвеев  А.П.  Физическая

культура
5 – 9 класс Москва. 

Просвещение 2013

Матвеев  А.П.  Уроки
физической  культуры.
Методические
рекомендации  5-7  классы.
М. Просвещение 2017 год

физическ
ая 
культура

8 Матвеев А.П. Физическая 
культура  8 - 9 класс 
Учебник. Москва. 
Просвещение 2016 год

Программа
Матвеев  А.П.  Физическая

культура
5 – 9 класс Москва. 

Просвещение 2013

Матвеев  А.П.  Уроки
физической  культуры.
Методические
рекомендации  8-9  классы.
М. Просвещение 2017 год

физическ
ая 

9 Матвеев А.П. Физическая 
культура 8 - 9 класс  

Программа
Матвеев  А.П.  Физическая

Матвеев  А.П.  Уроки
физической  культуры.
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культура Учебник. Москва. 
Просвещение 2016 год

культура
5  –  9  класс  Москва.

Просвещение 2013

Методические
рекомендации  8-9  классы.
М.. Просвещение 2017 год

ИЗО 5 Изобразительное 
искусство: 5 класс: учебник
для учащихся 
общеобразовательных 
организаций Н.А. Горяева, 
О.В. Островская /— М. 
Просвещение, 2019.

Изобразительное искусство:
рабочие программы: 5-8 
классы / Б.М. Неменский — 
М.: Просвещение, 2017.

1.Изобразительное 
искусство: 5 класс: 
поурочные разработки / 
Н.А.Горяева –  М. 
Просвещение, 2017.
2.Изобразительное 
искусство: 5 класс: рабочая 
тетрадь/ Н.А.Горяева/ М. 
Просвещение, 2016.

ИЗО 6 Изобразительное 
искусство: 6 класс: учебник
для учащихся 
общеобразовательных 
организаций 
Л.А.Неменская /— М. 
Просвещение, 2019.

Изобразительное искусство:
рабочие программы: 5-8 
классы / Б.М. Неменский — 
М.: Просвещение, 2017.

1.Изобразительное 
искусство: 6 класс: 
поурочные разработки / 
Л.А.Неменская/ –  М. 
Просвещение, 2017.

2.Изобразительное 
искусство: 6 класс: рабочая 
тетрадь/Л.А.Неменская/ М. 
Просвещение, 2016.

ИЗО 7 Изобразительное 
искусство: 7 класс: учебник
для учащихся 
общеобразовательных 
организаций/ Г.Е.Гуров, 
А.С.Питерских /— М. 
Просвещение, 2019.

Изобразительное искусство:
рабочие программы: 5-8 
классы /  Б.М.Неменский — 
М.: Просвещение, 2017.

1.Изобразительное 
искусство: 7 класс: 
поурочные разработки 
/Г.Е.Гуров, 
А.С.Питерских /–  М. 
Просвещение, 2017.
2.Изобразительное 
искусство: 7 класс: рабочая 
тетрадь/ Г.Е.Гуров, 
А.С.Питерских / М. 
Просвещение, 2017.

ИЗО 8 Изобразительное 
искусство: 8 класс: учебник
для учащихся 
общеобразовательных 
организаций/ 
А.С.Питерских /— М. 
Просвещение, 2019.

Изобразительное искусство:
рабочие программы: 5-8 
классы / Б.М. Неменский — 
М.: Просвещение, 2017.

1.Изобразительное 
искусство: 8 класс: 
поурочные разработки 
А.С.Питерских /–  М. 
Просвещение, 2017.
2.Изобразительное 
искусство: 8 класс: рабочая 
тетрадь/ Т.В.Алешина, 
А.С.Питерских / М. 
Просвещение, 2018.
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3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной

программы образовательной  организации  является  создание  и  поддержание  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей
ООП ООО, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;

 учитывают  особенности  образовательной  организации,  ее  организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

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 процесса;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

-  разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и  возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
-  разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

Достижение  запланированных  личностных,  метапредметных  и  предметных
образовательных результатов реализуется через совершенствование кадровых, финансовых,
материально-технических,  психолого-педагогических,  учебно-методических  и
информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  
• конкретизировать  основную  образовательную  программу  основного  общего

образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  
• внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям ФГОС

ООО;  
• разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС

ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  
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• скорректировать  список  учебников  и  учебных  пособий,  используемых  в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества
образования;  
•  привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации

ООП ООО;  
• совершенствовать  модель  организации  образовательного  процесса,  обеспечивающую

реализацию внеурочной деятельности обучающихся,.  
Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП ООО, требующих больших финансовых вложений.  
Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 
• механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  
• контроля за состоянием системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№
 п/п 

Целевой ориентир в
системе условий 

Механизмы  достижения  целевых ориентиров в  системе
условий 

1
1

Наличие  локальных
нормативных правовых актов
и их использование всеми 
участниками образовательных
отношений  

-  внесение  изменений  в  локальные нормативные правовые
акты  в  соответствии  с  изменением  действующего
законодательства;  
-  качественное  правовое  обеспечение  всех  направлений
деятельности основной школы в соответствии с ООП;
- правовое просвещение участников  образовательных
отношений  

2
2

Наличие  учебного  плана,
плана внеурочной 
деятельности  учитывающего
разные  формы  учебной
деятельности  (урочной  и
внеурочной),
динамического  расписания
учебных занятий  

- эффективная система управленческой
деятельности;  
- реализация плана ВУК. 
- реализация планов работы предметных МО, специалистов

3
3

Наличие  педагогов,
способных  реализовать  ООП
(по  квалификации,  по  опыту,
наличие  званий,  победители
профессиональных 
конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.)  

-  подбор  квалифицированных  кадров  для  работы;   -
повышение квалификации педагогических работников;  
- аттестация педагогических работников;  
-мониторинг  инновационной  готовности  и
профессиональной  компетентности  педагогических
работников; 
-  эффективное  методическое  сопровождение  деятельности
педагогических работников. 

4
4

Обоснованное и  эффективное
использование
информационной  среды
(локальной среды,  сайта,
цифровых  образовательных
ресурсов,  мобильных
компьютерных  классов,
владение  педагогами  ИКТ-
технологиями)в
образовательном процессе  

- приобретение цифровых образовательных
ресурсов;  
-  реализация  графика  использования  мобильных
компьютерных классов;  
-  повышение  профессиональной  компетентности
педагогических работников по программам
информатизации образовательного пространства;  
- качественная организация работы официального сайта. 

5
  5

Наличие  баланса  между
внешней  и  внутренней
оценкой  (самооценкой)
деятельности  всех  Субъектов
образовательного  процесса
при  реализации  ООП;участие

- реализация плана ВУК  
-  эффективная  реализация  положений  системы  оценки
образовательных достижений учащихся; 
- соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным нормам образовательной
деятельности; 
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общественности (в  том числе
родительской) вуправлении
образовательнымпроцессом  

-эффективная деятельность органов  государственно-
общественного управления в  соответствии  с
нормативными документами.  

7
6

Обоснование  использования
ПМО  для  реализации  задач
ООП;  наличие  и
оптимальность  других
учебных и  дидактических
материалов,включая
цифровые  образовательные
ресурсы, частота их
использования  учащимися
наиндивидуальном уровне  

-  приобретение  учебников,  учебных  пособий,  цифровых
образовательных ресурсов;  
-  аттестация  учебных  кабинетов  через  проведение  Смотра
учебных кабинетов;  
- эффективное методическое сопровождение  деятельности
педагогических работников;  

8
7

Соответствие
материальнотехнических
условий  гигиеническим
требованиям;обеспеченность
образовательной деятельности
необходимыми  помещениями
и оборудованием  

- эффективное распределение средств субвенции;  
- привлечение внебюджетных средств,  в том числе за счет
реализации платных образовательных услуг.  

Лист внесения изменений в  основную  образовательную программу ООО
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Приложение №1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКОУ  «Нижнеозернинская СОШ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отведенное на их освоение и 

организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Учебный план МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» является нормативным правовым
актом,  устанавливающим  перечень  учебных  предметов  и  объем  учебного  времени,
отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам.

Учебный план составлен в расчете на весь учебный год. Учебные планы составлены
с учетом изучения математики по программам традиционного и углублённого изучения.

Учебный  план  основного  общего  образования  обеспечивает  реализацию
требований  ФГОС в  5-9  классах,  определяет  общий  объём  нагрузки  и  максимальный
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру учебных предметов для 5 -9
классов.

Учебный  план  представлен  обязательной  частью  и  частью,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей:

   Предметная область «Русский язык и литература»   представлена предметами «Русский 
язык»,
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«Литература».

   Предметная         область         «Родной         язык         и         литература»   представлена предметами «Родной 
язык»,

«Родная литература».

   Предметная  область  «Иностранные  языки»   представлена предметами
«Иностранны

й язык» (английский язык), «Второй иностранный язык» (немецкий язык).

   Предметная область «Общественно-научные предметы»   представлена предметами «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».

   Предметная область «Математика и информатика»   представлена предметами «Математика»,

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».

   Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов России»   
представлена предметом «Основы духовно - нравственной культуры народов России».

   Предметная область «Естественнонаучные предметы»   представлена предметами «Физика»,

«Биология», «Химия».

   Предметная  область          «Искусство»    представлена предметами «Изобразительное 
искусство»,

«Музыка».

   Предметная область «Технология»   представлена предметом «Технология».

   Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  
представлена  учебными  предметами  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся (организацию проектно-исследовательской деятельности).

Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся  5-х классов по 5 
– дневной неделе – 29 часов.

Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 6- х классов 
– по 5- дневной неделе – 30 часов.

Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 7-х классов 
– по 5- дневной неделе – 32 часа.

Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 8-х классов 
– по 5- дневной неделе – 33 часа.
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Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 9-х классов 
– по 5- дневной неделе – 33 часа.

В  МКОУ «Нижнеозернинская  СОШ» определен  режим работы  5-9  классы -  5-
дневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
30  календарных  дней,  летом  –  более  8  недель.  Продолжительность  урока  в  основной
школе составляет 40 минут.

Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего
объема  учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Формы промежуточной аттестации: четвертная (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть,
4 четверть), годовая аттестация. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по четвертям. Промежуточная аттестация проводится с целью установления
соответствия  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы на момент окончания
учебного  года  на  последней  неделе  учебного  периода.  Освоение  основных
образовательных программ основного общего образования завершается государственной
итоговой аттестацией.

Учебный план МКОУ «Нижнеозернинская СОШ» Основное общее образование

5-9 классы (ФГОС-2021)  5 – дневная учебная неделя

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю
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области Всего5 6 7 8 9

1. 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 и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации,

Родная литература

- - - - - -

Иностранные языки Иностранный язык

Второй иностранный 
язык

3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 6 6 6 28

Информатика 0 0 1 1 1 3

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание 0 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные
предметы

Физика - - 2 2 3 7

Химия - - 0 2 2 4

Биология 1 1 2* 2 2 8

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

ОДНКНР

1 - - - - 1

Искусство Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 - 4

Музыка 1 1 1 1 - 4

Технология Технология 2 2 2 1 - 7

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Основы безопасности 
жизнедеятельности

- - - 1 1 2

Итого 28 29 32 33 32 153
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Часть, формируемая
участниками 
образовательных 
отношений

Предметные курсы

Информатика 1 1

Выбираю будущее 1

Итого 29 30 32 33 33 157

Максимально допустимая академическая
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Количество учебных занятий за 5
учебных лет не может составлять менее
5058 часов и более 5549 часов» - ФГОС

НОО ст.19.3

*Добавлен 1 час биологии 7 класс программа рассчитана на 2 часа (авторская программа 
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров Линейный курс)

Приложение №2

ПЛАН  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МКОУ «Нижнеозернинская СОШ»
Пояснительная записка

План  внеурочной  деятельности МКОУ  «Нижнеозернинская  СОШ» (далее  -  План)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта  начального общего образования, основного общего образования
и определяет общий и максимальный объем нагрузки  обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.

При разработке плана использовались следующие документы:
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273  –ФЗ  «  Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования, основного общего образования (с изменениями и дополнениями); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. N

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и
дополнениями);

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся,  воспитанников  (утверждены  приказом Минобрнауки  России от  28  декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Письмо  Минобрнауки  РФ  от  19.04.2011  №  03-255  «О  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  организации  внеурочной
деятельности  при  введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296.

 Письмо от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ».

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.   N 1897
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"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»;

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ»

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МКОУ
«Нижнеозернинская СОШ».

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 
содержания образования

План составлен  с  целью дальнейшего  совершенствования  образовательного  процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а  также  выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Основные принципы плана:
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
-  построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими

нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям
по  интересам,  познать  новый  способ  существования  –  безотметочный,  при  этом
обеспечивающий  достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо  от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального образования, основного
образования, интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и
развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В
процессе  совместной  творческой  деятельности  учителя  и  обучающегося  происходит
становление  личности ребенка.

 План отражает основные цели и задачи, стоящие перед  МКОУ «Нижнеозернинская
СОШ».  Целью  внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития
творческого  потенциала  обучающихся,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам и  свободам  человека,  любви к  окружающей  природе,  Родине,  семье,
формирование здорового образа жизни.

  Внеурочная деятельность в  МКОУ «Нижнеозернинская  СОШ»  решает следующие
задачи:

 создать  комфортные условия  для позитивного  восприятия  ценностей  начального  и
основного образования и более успешного освоения его содержания;

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

 компенсировать  отсутствие и дополнить,  углубить  в  основном образовании те  или
иные  учебные  курсы,  которые  нужны  учащимся  для  определения  индивидуального
образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов,
формирования важных личностных качеств;

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.

Программы внеурочной деятельности направлены:
 на  расширение  содержания  программ  начального  общего  образования,  основного

общего образования;
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся 1-9 классов. Организуется  во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности,  которая направлена на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Внеурочная  деятельность  на  базе  образовательного  учреждения  реализуется  через
системы неаудиторной занятости и работу педагогов по следующим направлениям развития
личности: 

1 Спортивно-оздоровительное
2 Духовно-нравственное
3 Социальное
4 Общеинтеллектуальное
5 Общекультурное.

Принципы  организации внеурочной деятельности
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность материала и наглядность.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности   (от простого к   сложному).
 Использование разнообразных форм занятий.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм и видов  (игровая;  познавательная;   проблемно-ценностное
общение;   досугово-развлекательная  деятельность;  художественное  творчество;  трудовая
деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность). 

Внеаудиторная  работа  осуществляется  в  соответствии  с  расписанием,  утверждённым
директором школы.

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-
нравственного  воспитания  учащихся.  Направлено  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота,  предусматривающее принятие ими
моральных  норм,  нравственных  установок  и  национальных  ценностей;   на  раскрытие
способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в  высокотехнологичном
конкурентном мире.

Общеинтеллектуальноенаправление  предполагает  организацию  познавательной
деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания
или  нового  алгоритма  приобретения  знаний,   творческих  подходов  к  организации
познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного,
осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-
образного  и  художественно-творческого  мышления  во  внеурочной  деятельности,  что
позволяет учащимся  ощущать  свою принадлежность  к национальной культуре,  повышает
чувство  личной  самодостаточности.  Цель  -  формирование  ценностного  отношения
к прекрасному, представления об эстетических идеалах и ценностях.

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) -   создание условий
для  перевода  учащегося  в  позицию активного  члена  гражданского  общества,  способного
самоопределяться на основе общепринятых ценностей,  а также вырабатывать собственное
понимание  заданных  извне  целей,  разрабатывать  проекты  преобразования  общества,
реализовывать данные проекты.

Спортивно-оздоровительная  деятельность строится  с  опорой  на  Программу
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего
и основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  устанавливается  годовым
календарным  учебным  графиком  образовательной  организации.  Время,  отведённое  на
внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой
недельной нагрузки учащихся.

Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как  художественные,
культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические  объединения,  экскурсии,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и
другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений.

Традиционные формы организации внеурочной  деятельности:  кружки,  факультативы,
научные общества учащихся,  а также экскурсии,  походы, познавательные игры и беседы,
разнообразные  учебные  и  учебно-исследовательские  проекты.  Разнообразные   конкурсы
рисунков,  рассказов,  сочинений.  К  формам  внеурочной  деятельности  относят  и
внешкольные  акции  познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции,
интеллектуальные  конкурсы).  Возможны  дополнительные  образовательные  модули,
спецкурсы,  школьные  научные  общества,  учебные  научные  исследования,  практикумы  и
т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной).

Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные
праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося.

План внеурочной деятельности 
Направления Курсы

внеурочной
деятельности

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9 класс

Духовно- 
нравственное

Музейное дело + + +

Верь в себя +

Размышляем, 
играем, творим

+

Я подросток + +

Социальное

Страноведение

Let’s play + + +

Кисточка + +

Второй 
иностранный 

+
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Финансовая 
грамотность

- - - + +

Спортивно – 
оздоровительное

Спорт в нашей 
жизни

+

«Спортивные 
игры»

+ +

Мы за здоровый 
образ жизни

+ +

Общекультурное

«Истоки моей 
родины»

- - -

Цветоводство 1 1 

Золотая ниточка + + + + +

Волшебство красок +

Театральный 
калейдоскоп 

+ + +

Общеинтеллектуа
льное

Золотое перо +

Русский после 
уроков

Хочу говорить 
правильно

+ +

Родной русский 
язык

+ + + + +

"Продвинутый 
пользователь"

«История и 
культура Алтая»

«Математика 
часть нашей 
жизни»

- - +

«Увлекательная 
математика»

Математика после
уроков

«Нестандартные 
задачи по 
математике»

- - -
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«От простого к 
сложному»

«Русский язык без
пробелов»

- - - -

Шахматы + +

«Эксперименталь
ные задачи по 
физике»

+ + +

"История химии"

ИТОГО

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности,
позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.

Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютером
классе,   в  спортивном зале,  библиотеке.  Занятия по внеурочной деятельности проводятся
учителями, педагогом-психологом, социальным педагогом.

Методы и формы оценки

Оценивание  образовательных  результатов  фиксируется  безотметочным  способом.
Словесная характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ
фиксации результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

Оценка  достижений  результатов  внеурочной  деятельности  осуществляется  на  трех
уровнях:

-  представление  коллективного  результата  деятельности  группы  обучающихся  в
рамках  одного  направления  (результаты  работы  кружка,  детского  объедения,  системы
мероприятий, лагерной смены и т. п.);

-  индивидуальная  оценка  результатов  внеурочной  деятельности  каждого
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;

- защита проектов (индивидуально или группой обучающихся)
-  качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  ОУ  по

направлениям  внеурочной  деятельности  на  основании  суммирования  индивидуальных
результатов обучающихся.

Оценка  достижений  планируемых  результатов  по  образовательным  программам
внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с
ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений.

Приложение №3

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МКОУ «НИЖНЕОЗЕРНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Продолжительност

ь учебного года Режим работы Каникулы
Промежуточная и 
государственная 
(итоговая) 
аттестация

Начало учебного 
года: 

Начало занятий:
I смена – 8.00

Осенние каникулы:
дата начала каникул: 28.10.2019

Промежуточная 
аттестация
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01.09.20.. дата окончания каникул: 
04.11.2019
продолжительность в днях: 8

по четвертям:
Iчетверть: 23.10.2019-
25.10.2019
IIчетверть: 
26.12.2019- 28.12.2019
IIIчетверть:19.03.2020
-23.03.2020
IVчетверть:28.05.2020
-30.05.2020
Год: с 27.05.2020 по 
30.05.2020

Сроки проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации
обучающихся 9 
классов 
устанавливаются 
Министерством 
просвещения РФ и 
Рособрнадзором.

Окончание 
учебного года:
Основное общее 
образование:
9-е классы – 
23.05.2020
5 - 8-е классы – 
30.05.2020

Продолжительность занятий: 
п. 10.9; 10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 

40 мин

Зимние каникулы:
дата начала каникул:29.12.2019
дата окончания 
каникул:11.01.2020
продолжительность в днях: 13

Сменность занятий: п. 
10.13СанПиН 2.4.2.2821-10
I смена – 5,6,7,8,9 классы

Весенние каникулы:
дата начала каникул: 22.03.2020
дата окончания каникул: 
29.03.2020
продолжительность в днях: 9

Продолжительност
ь учебного года:
9-е классы –   34 
учебные недели;
5 - 8-е классы 35 
учебных недель

Расписание звонков: п.10.12 
СанПиН 2.4.2.2821-10

Летние каникулы для 
учащихся 5-8 классов: 
дата начала каникул: 01.06.2020
дата окончания каникул: 
31.08.2020

Iсмена
1 урок 08.00-08.40
2 урок 08.45-09.25

                 3урок 09.40-10.20
4 урок 10.35-11.15
5 урок 11.30-12.10
6 урок 12.15-12.55

Учебные четверти:
I четверть: 
начало 02.09.2019, окончание 27.10.2019, 
продолжительность 8 учебных недель
II четверть: 
начало 05.11.2019, окончание 28.12.2019, 
продолжительность 7,5 учебных недель
III четверть:
начало 13.01.2020, окончание 21.03.2020, 
продолжительность 10 учебных недель
IV четверть:
начало 30.03.2020, окончание 23.05.2020, 30.05.2020, 
продолжительность 7,5 , 8,5 учебных недель
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	строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения
	Раздел 3. Начала программирования
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	Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.
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	Метапредметные результаты обучения:
	Личностные результаты обучения:
	Метапредметные результаты обучения
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	Личностные результаты обучения
	Содержание учебного предмета «Биология», 5 класс
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	Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч)
	Раздел 3. Царство Грибы (5 ч)
	Демонстрация

	Раздел 4. Царство Растения (9ч)
	Демонстрация
	Лабораторные и практические работы
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	РАЗДЕЛ 2
	РАЗДЕЛ 3
	РАЗДЕЛ 4
	7 класс
	Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. (12 часов)
	Индивидуальное развитие животных. (3 часа)
	РАЗДЕЛ 2
	РАЗДЕЛ 3
	Раздел 4
	Раздел 5
	Раздел 6
	Раздел 7
	Раздел 8
	Раздел 9
	Раздел10
	Раздел 11
	Раздел 12
	Раздел 13
	Раздел 14
	РАЗДЕЛ 15
	9 класс
	Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов)
	Раздел 3. Организменный уровень (13 часов)
	Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов)
	Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов)
	2.2.14. Физика
	2.2.15. Химия
	Содеражание 9 класс Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (10 ч)
	Предметные результаты обучения
	Метапредметные результаты обучения
	Тема 1. Металлы (14 ч)
	Предметные результаты обучения
	Тема 3. Неметаллы (25ч)
	Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч)

	2.2.16. Изобразительное искусство


	Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение народного и декоративно-прикладного искусства
	Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»:
	Овладение универсальными познавательными действиями
	Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
	сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
	характеризовать форму предмета, конструкции;
	выявлять положение предметной формы в пространстве;
	обобщать форму составной конструкции;
	анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
	структурировать предметно-пространственные явления;
	сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;
	абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.
	Базовые логические и исследовательские действия:
	выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;
	сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действи тельности;
	классифицировать произведения искусства по видам и, соот ветственно, по назначению в жизни людей;
	ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
	вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме;
	самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.
	Работа с информацией:
	использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
	использовать электронные образовательные ресурсы;
	уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
	выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
	самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.
	Овладение универсальными коммуникативными действиями
	Понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), между поколениями, между народами;
	воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих;
	вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
	находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
	публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта;
	взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам своей роли в достижении общего результата.
	Овладение универсальными регулятивными действиями
	Самоорганизация:
	осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;
	планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;
	уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.
	Самоконтроль:
	соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;
	владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев.
	Эмоциональный интеллект:
	развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;
	уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности;
	развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;
	признавать своё и чужое право на ошибку;
	работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.
	Предметные результаты
	Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.
	Модуль №1 «Декоративно- прикладное и народное искусство»:
	знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства промыслов;
	понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;
	иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;
	характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства;
	уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно- пространственной среды;
	распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);
	уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;
	распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, чеканка, ковка, др.;
	знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения;
	различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;
	владеть практическими навыками построения орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;
	знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах;
	овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства;
	знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом;
	уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);
	знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;
	иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта;
	освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны;
	осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;
	знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с при родой, трудом и бытом;
	иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности - быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей;
	объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни;
	рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства;
	узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов;
	характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов;
	уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.;
	различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора;
	объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов;
	иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных промыслов;
	уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;
	характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак);
	понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики;
	уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение;
	ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, гобелен и т. д.;
	овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и школьныхпраздников.
	Содержание
	Тема 5 класса – «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно – декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.
	8 класс.
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	Физическое совершенствование

	5 - 9 классы
	2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности
	Тематическое планирование по ОБЖ 8 класс
	Тематическое планирование по ОБЖ 9 класс


	2.2.22. Программы курсов внеурочной деятельности
	Рабочая программакурса внеурочной деятельности«Финансовая грамотность»(составлена на основе авторской программы Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова)

	Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета
	Планируемые результаты
	Техническая подготовка
	Тактическая подготовка
	Содержание тем учебного курса

	Планируемые результаты
	2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
	2.3. Программа коррекционной работы
	Описание специальных условий обучения


	III. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	3.1. Учебный план основного общего образования
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. План внеурочной деятельности


	1. Начало учебного года –первый календарный рабочий день сентября
	2. Окончание учебного года:
	3. Продолжительность учебного года:
	в 5-х - 8-х классах - 35 недель.
	В 9-х – 34 недели.
	4. Регламентирование учебного процесса на учебный год
	5.Продолжительность учебных занятий по четвертям
	I четверть
	первый календарный рабочий день сентября
	конец октября
	8
	Последняя неделя четверти
	II четверть
	начало ноября
	конец декабря
	8
	III четверть
	первая декада января
	начало третьей декады марта
	10
	IV четверть
	начало апреля
	9 классы- 25 мая,
	5-8- 31 мая
	5-8 классы - 9
	Годовая аттестация
	Последняя неделя учебного года
	7. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
	8. Регламентирование образовательного процесса на день.
	Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
	Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и др.
	3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
	3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего образования
	2.4.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы
	2.4.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образования
	В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники.
	Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
	Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивает:
	- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий;
	- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного общего образования.
	Программно-учебное обеспечение учебного процесса в 5-9 классах, обучающихся по ФГОС ООО

	Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. А. Иченская - М.: Просвещение, 2018.
	Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М. А. Иченская - М.: Просвещение, 2018.
	Геометрия: 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / М. А. Иченская М.: Просвещение, 2018

	Филонович, Н. В.Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М: Дрофа, 2017
	Филонович, Н. В.Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМКА. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017.
	
	Филонович, Н. В.Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017.
	Габриелян О.С., А.В. Купцова. Программа основного общего образования по химии. 8—9 классы. М.: Дрофа, 2013
	Габриелян О.С., А.В. Купцова. Программа основного общего образования по химии. 8—9 классы. М.: Дрофа, 2013
	Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.

	Биология. 5 класс. М, Вентана-Граф, 2019
	Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г.и др. / Под ред. Пасечника В.В.

	Биология. 9 класс.
	Пасечник В.В., Швецов Г.Г.и др. Методическое пособие

	Николина В.В. Поурочные разработки. География. 5-6 классы.– М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2016
	География . Контурные карты. 6 класс./Пилюгина Е. В. - М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2018
	Николина В.В. Поурочные разработки. География. 5-6 классы.– М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2016
	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др Учебник. География. 7 класс:– М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2015
	География. Атлас. 7 класс /Есипова И. С. - М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2018
	География . Контурные карты.7 класс./Пилюгина Е. В. - М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2018- 2019
	География. Поурочные разработки. 7 класс : по- собие для учителей общеобразоват. организаций / В. В. Николина, А. А. Королева, Н. В. Кучинова, М. Е. Юлова - М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2014
	География . Контурные карты. 8 класс./Пилюгина Е. В. - М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2018-2019
	География.Поурочные разработки. 8 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. В. Николина - М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2014
	География. Россия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. А.И.Алексеева. – М.: «Полярная звезда», Просвещение 2014
	География . Контурные карты. 9 класс./Пилюгина Е. В. - М.: «Полярная звезда», Просвещение, 2018-2019
	Николина В.В. География. Поурочные разработки. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. . – М.: «Полярная звезда», Просвещение 2010
	Информатика: Учебник для 7 класса /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова–Москва. Бином. Лаборатория знаний 2013.

	Информатика. Примерные рабочие программы 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. К.Л. Будягина. – 2-е изд.,стереотип. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.
	Информатика: Методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л. Босова, А. Ю. Босова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.Практикум по информатике. 7 класс. /Л.Л Босова, А.Ю. Босова Москва: Бином. Лаборатория знаний 2015.
	Информатика: самостоятельные и контрольные работы 7 класс /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова –Москва: Бином. Лаборатория знаний 2017
	Информатика: Учебник для 8 класса /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова– 7 изд., испр - Москва. Бином. Лаборатория знаний 2018

	Информатика. Примерные рабочие программы 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. К.Л. Будягина. – 2-е изд., стереотип. – М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
	Информатика: Методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л. Босова, А. Ю. Босо-ва, М.: БИНОМ. Лаборатория зна-ний, 2015.
	Информатика: самостоятельные и контрольные работы 8 класс /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – Москва: Бином. Лаборатория знаний 2018
	Информатика: Учебник для 9 класса /Л. Л. Босова, А. Ю. Босова – Москва. Бином. Лаборатория знаний 2018

	Информатика. Примерные рабочие программы 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. К.Л. Будягина. – 2-е изд., стереотип. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018
	Информатика: Методическое пособие для 7-9 классов / Л.Л. Босова, А. Ю. Босова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015
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