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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

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.  

На основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования разработана основная образовательная программа 

основного общего образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск, имеющего 

государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этого образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Основная образовательная программа 

образовательного учреждения является программой развития данного 

образовательного учреждения.  

Разработка образовательным учреждением основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (Управляющий совет школы, 

попечительский совет), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением.  
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Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

– программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры;  

– программу коррекционной работы.  
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта.  

Цели и задачи основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск разработана в соответствии с:  

– требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования1;  

– примерной основной образовательной программой основного 

общего образования2,);  

– особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников.   

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

                                           
1 Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577)  
2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в ред. протокола № 3 от 28.10.2015 г.)  
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обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ ООШ № 12 г.о. Чапаевск являются:  

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

– обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования;  

– обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

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

созданию необходимых условий для её самореализации;  

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

– сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

– формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной 

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;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации ООП:  
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Для реализации ООП основного общего школьного образования 

определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя 

этапами возрастного развития:  

– первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  

младшего  школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  

образования на другую;  

– второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка 

через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, 

наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном 

предмете (предметах).  

Предназначение Основной образовательной программы основного 

общего образования:  

– формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении 

задач и проблем, информационной, коммуникативной,  учебной 

(образовательной)  компетентностей;  

– формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

– поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики;  

– непосредственное участие в определении приоритетов социализации 

детей и в оценке качества получаемого ими образования гражданского 

(родительского) сообщества, представленного в общественных советах 

образовательных учреждений;  
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– развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка;  

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

– овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом).  

Основными принципами построения программы являются:   

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и 

ребенка, закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав 

ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; 

утверждение не приходящей ценности общекультурного человеческого 

достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства.  

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на 

основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в 

отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном 

уважении и доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с 

принципами ненасильственного общения.  

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний 

учет уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой 

основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития 

учащихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ученика.  
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4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у 

учащихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

изучаемых наук.   

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности 

школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания 

учащихся; создание сбалансированного образовательного пространства, 

учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, 

адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования.  

6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в 

школе является комплексное образование, дающее возможность выпускникам 

поступить в ВУЗы различных профилей, то системой обучения и программами 

должны быть обеспечены факультативные и специализированные курсы, 

интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи 

материала.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.   

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков 

(таблица 1).  

Таблица 1 - Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач  
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Класс учебно-

познавательных и 

учебно-

практических задач 

Описание 

Формирование 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических 

знаний 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами  

Формирование и 

оценка навыка 

самостоятельного 

приобретения, 

переноса и 

интеграции знаний  

результат использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразование 

известной информации, представление её в новой форме, перенос 

в иной контекст и т. п.  

Формирование и 

оценка навыка 

разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций  

принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор 

или разработка оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создание объекта с заданными свойствами, установление 

закономерностей или  

«устранения неполадок» и т. п.  

Формирование и 

оценка навыка 

сотрудничества  

совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат  

Формирование и 

оценка навыков 

коммуникации  

создание письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текстаописания или текста-

рассуждения, формулировка и обоснование гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.)  

Формирование и 

оценка навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы. Как 

правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму 
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Формирование и 

оценка навыка 

рефлексии  

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявление 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.)  

Формирование 

ценностносмысловых 

установок  

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственноэтических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение 

или комментарий) своей позиции  

Формирование и 

оценка ИКТ-

компетентности 

обучающихся  

Оценка педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ  

  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом. Кроме того, система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет 

отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития.  

В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, которым дается исключительно 

неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы.   

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), 
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так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня.   

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения.  

  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать:  

– порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям);  
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– расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

– формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены:  

– потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

– основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

– основы ценностных суждений и оценок;  
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– уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами;  

– основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-вания 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

 

 

Таблица 2 - Развитие универсальных учебных действий  



 

18  

Личностные  Приоритетное внимание уделяется формированию:  

– основ гражданской идентичности личности 

(включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  

– основ социальных компетенций (включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  

– готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

Формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

– целенаправленное формирование интереса к 

изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов;  

– реализация уровневого подхода как в преподавании 

(на основе дифференциации требований к освоению 

учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов 

на базовом и повышенных уровнях);  

– формирование навыков взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки;  

– организация системы проб подростками своих 

возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) 

за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, 

вводимых образовательным учреждением; программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного 

учреждения;  

– целенаправленное формирование в курсе технологии 

представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными 
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профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика;  

– приобретение практического опыта пробного 

проектирования жизненной и профессиональной карьеры 

на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

Регулятивные  Приоритетное внимание уделяется формированию 

действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию.  

Коммуникативные  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 за дачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

– развитию речевой деятельности, приобретению 

опыта использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 
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Познавательные  Приоритетное внимание уделяется:  

– практическому освоению обучающимися  

– основ проектно-исследовательской деятельности;  

– развитию стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией;  

– практическому освоению методов познания, 

используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые на первой ступени 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интер 

претировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

– выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов);  

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска 

информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, 

строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска 

дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
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эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете. 

приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного 

пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в 

устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для 

установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования.  

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 её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

  

  

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ  

Формирование универсальных учебных действий  

1.  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;  
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– знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственнообщественных 

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.  

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, межэт- 

ническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

– уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  
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– 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.  

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);  

– 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;  

– потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

– умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социальноисторических, политических и экономических условий;  

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразу- 

ющей функции познавательного мотива;  

– готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  



 

24  

– 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.  

1.  Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

– самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

– планировать пути достижения целей;  

– 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;  
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– основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

– построению жизненных планов 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;  

– основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

– 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;  

– основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

– прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей.  

 2.  Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– 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;  
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– 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;  

– 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– 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 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 об- 

щения 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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– устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

– в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей.  

3.  Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

– проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

– давать определение понятиям;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

– обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя- 

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  
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– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

– основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения;  

– структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

– работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– основам рефлексивного чтения;  

– ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

– самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;  

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

– организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

– делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации.  

  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится:  

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы;  

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий;  
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– 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);  

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

– входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;  

 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.  

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.  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса об- 

суждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности;  
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– учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

– 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;  

– проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей;  

– осуществлять видеосъёмку 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.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

– сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного  

текста;  
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– осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

– создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

– использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке.  

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.  

Создание графических объектов 

Выпускник научится:  

– создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

– создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами;  

– создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  

– создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать мультипликационные фильмы;  
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– создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика», а также во внеурочной деятельности.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится:  

– использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

– использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

– использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы для решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.  

  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится:  

– организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

– работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмичес-кими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

– проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

– использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки;  
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– формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  

– избирательно относиться к информации в окружающем информа- 

ционном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  

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 

(включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,  

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.  

  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

– выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;  

– участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  

– использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена;  

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета;  

– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  
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– соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики);  

– участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

– взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности.  

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать 

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;  

– 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и заполнять различные определители;  
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– 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.  

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;  

– строить математические модели;  

– 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».  

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится:  

– моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

– конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

– моделировать с использованием средств программирования;  
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– проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.  

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».  

  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме;  

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

– использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
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сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов;  

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

иссле- 

– дование, учебный и социальный проект;  

– использовать догадку, озарение, интуицию;  

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;  

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами;  

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов;  

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность;  

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  
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– осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта.  

  

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 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;  
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– 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 (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.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения;  

– преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-

ческие, 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

– откликаться на содержание текста:  

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников;  

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире;  

– находить доводы в защиту своей точки зрения;  

– откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

– использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– критически относиться к рекламной информации;  

– находить способы проверки противоречивой информации;  

– определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречиивой или конфликтной ситуации.    

Русский язык 

Речь и речевое общение  
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Выпускник научится:  

– использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

– использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

– соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения;  

– оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств;  

– предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

– участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать  

– собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

– понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  

– различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;  
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– понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать 

её в устной форме;  

– передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  

– понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме); использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

– передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста;  

– использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

– отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

– извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

– создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) 

разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

– обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы;  

– извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме 

с учётом заданных условий общения;  

– соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

– выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 

проект, реферат;  

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

учебно-научного общения;  

– анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускник научится:  

– создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

– излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, 

плана;  

– соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– писать рецензии, рефераты;  

– составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

– писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств.  
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Текст  

Выпускник научится:  

– анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

– осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

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

– создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

– владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвис-

тические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций);  

– различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебнонаучного), публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  
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– создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы  

речи);  

– оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

– исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

– выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств;  

– создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
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требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

– анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

– выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 

протокольноэтикетной, развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

– характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

– определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия;  

– оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

– проводить фонетический анализ слова;  

– соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

– извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

– выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
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– извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

– делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

– различать изученные способы словообразования;  

– анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов;  

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов;  

– опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

– извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных;  

– использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

– проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной 
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или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; группировать слова по тематическим группам;  

– подбирать к словам синонимы, антонимы;  

– опознавать фразеологические обороты;  

– соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях;  

– использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

– опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);  

– пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка;  

– аргументировать различие лексического и грамматического 

значений слова;  

– опознавать омонимы разных видов;  

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

– опознавать основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официальноделового стилей речи;  

– извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
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числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  

– опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы;  

– служебные части речи;  

– анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи;  

– употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;  

– применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;  

– распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– анализировать синонимические средства морфологии;  

– различать грамматические омонимы;  

– опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официальноделового стилей речи;  

– извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды;  
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– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности;  

– употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

– использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструк- 

– ции в собственной речевой практике;  

– применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– анализировать синонимические средства синтаксиса;  

– опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официальноделового стилей речи;  

– анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

– соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса);  

– объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов);  

– обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки;  

– извлекать необходимую информацию из орфографических словарей 

и справочников; использовать её в процессе письма.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи;  

– извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится:  

– выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах;  

– приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

– уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка;  

– анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира.  

  

Литература3  

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

                                           
3  Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, приводится в полном издании планируемых результатов по литературе.  
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поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере;  

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок  

и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин;  

– учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

– целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях;  

– определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию;  

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

– пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы;  

– выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной;  

– видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

– рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор;  

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии;  

– сравнивая произведения героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

выбирать произведения устного народного творчества разных народов  

– для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками;  

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская ли- 

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

Выпускник научится:  

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  
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– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

– определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

– анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах;  

– работать с разными источниками информации и владеть основными  

способами её обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию;  

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

– создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
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– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

  

Иностранный язык. Второй иностранный язык (на примере английского 

языка)  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих нтересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы);  

– описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочит анному/прослушанному;  
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– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

– воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии  

– на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

– читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале;  

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

– игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста;  

– пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

– заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка;  

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

– составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной дея- 

– тельности;  

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

– соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

– различать коммуникативные типы предложения по интонации;  
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– адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

– различать на слух британские и американские варианты английского 

языка.  

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы;  

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

– находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

– распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте;  

– распознавать и употреблять в речи:  

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной 

форме);  

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year);  

– предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. 

It's winter);  

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park);  

– сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, 

but, or;  
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– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени;  

– имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

– имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем;  

– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения;  

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);  

– количественные и порядковые числительные;  

– глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  

– глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive;  

– различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

– условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I'll invite him to our school party);  

– модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that;  

– распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 

as; either ... or; neither ... nor;  
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– распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II— If I were you, I would start learning French);  

– использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

– употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would.  

  

1.2.3.8. История России. Всеобщая история  

История Древнего мира  

Выпускник научится:  

– определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.);  

– использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

– проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

– описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории;  

– раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;  
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– объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства;  

– давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– давать характеристику общественного строя древних государств;  

– сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

– видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде;  

– высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков  

Выпускник научится:  

– локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории;  

– использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

– проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

– составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории;  
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– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

– объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков;  

– сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

– составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение.  

 

История Нового времени  

Выпускник научится:  

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время;  

– использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, 
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направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

– анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

– составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

– систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

– раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

– объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

– сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события;  

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время;  
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– использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достовернос-ти 

источника, позиций автора и др.);  

– сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  

– применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д.  

Новейшая история  

Выпускник научится:  

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новейшее время;  

– использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

– анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

– представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 

образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников;  

– в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи;  

– систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе;  
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– раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

– объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.);  

– сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции 

и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

– давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– используя историческую карту, характеризовать 

социальноэкономическое и политическое развитие России, других государств в 

ХХ — начале XXI в.;  

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.);  

– осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

– проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в.  

Обществознание  

Человек в социальном измерении   

Выпускник научится:  

– использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности;  



 

69  

– характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

– сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода;  

– выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека;  

– характеризовать собственный социальный статус и социальные 

роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

– описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 

гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;  

– давать на основе полученных знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а 

также к сверстникам;  

– демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

– использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности;  

– описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности.  

Ближайшее социальное окружение  
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Выпускник научится:  

– характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев;  

– характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

– выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;  

– исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить 

и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  

– распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ;  

– характеризовать направленность развития общества, его движение 

от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса;  

– различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

– применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе;  



 

71  

– выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

– объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

– выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится:  

– характеризовать глобальные проблемы современности;  

– раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей 

страны;  

– называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации;  

– формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны;  

– находить и извлекать информацию о положении России среди 

других государств мира из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе;  

– показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  
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– использовать накопленные знания об основных социальных нормах 

и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина;  

– на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку;  

– критически осмысливать информацию правового и 

моральнонравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом;  

– использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

– моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку;  

– оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  
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– на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку;  

– характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

– анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;  

– объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних;  

– находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

– осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами;  

– использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:  
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– понимать и правильно использовать основные экономические 

термины;  

– распознавать на основе привёденных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;  

– объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

– характеризовать функции денег в экономике;  

– анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

– получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа;  

– формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

– анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

– выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится:  

– распознавать на основе приведённых данных основные 

экономические системы и экономические явления, сравнивать их;  

– характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности;  

– применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

– использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе;  
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– получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа;  

– формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания;  

– характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе;  

– анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;  

– решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

– выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:  

– описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 

группы;  

– характеризовать основные социальные группы российского 

общества,  

распознавать их сущностные признаки;  

– характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства;  

– давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;  
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– характеризовать собственные основные социальные роли;  

– объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе;  

– извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 

на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;  

– использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества;  

– проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма;  

– ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;  

– адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников.  

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:  

– характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления;  

– правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства;  

– описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и современности;  
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– характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя;  

– различать факты и мнения в потоке информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства;  

– соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  

– характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

– распознавать и различать явления духовной культуры;  

– описывать различные средства массовой информации;  

– находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

– видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры;  

– характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

– осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  

– характеризовать явление ускорения социального развития;  

– объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;  

– описывать многообразие профессий в современном мире;  
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– характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  

– извлекать социальную информацию из доступных источников;  

– применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

– оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни;  

– выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи.  

  

География  

Источники географической информации  

Выпускник научится:  

– использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

– анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию;  

– находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности;  

– определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания;  

– выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  
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– составлять описания географических объектов, процессов и явлений 

с использованием разных источников географической информации;  

– представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;  

– читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты;  

– строить простые планы местности;  

– создавать простейшие географические карты различного 

содержания;  

– моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ.  

Природа Земли и человек  

Выпускник научится:  

– различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

– использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;  

– проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

– оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития.  



 

80  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде;  

– приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

– воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ;  

– создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

Население Земли  

Выпускник научится:  

– различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов 

и стран;  

– сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

– использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий;  

– проводить расчёты демографических показателей;  

– объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  
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– самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения.  

Материки, океаны и страны  

Выпускник научится:  

– различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран;  

– сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран;  

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  

– описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

– объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

– создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке;  

– сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  

– оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран;  

– объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами.  

Особенности географического положения России  
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Выпускник научится:  

– различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

– оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;  

– использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 

зимнем  

– времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы.  

Природа России  

Выпускник научится:  

– различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов;  

– сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

– оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  

– описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов;  

– объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны;  

– оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  
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– создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

– делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов.  

Население России  

Выпускник научится:  

– различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;  

– анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по терри-тории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

– сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу;  

– объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения России и её отдельных регионов;  

– находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

– использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала;  

– оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство России  

Выпускник научится:  

– различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства;  

– анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

– объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России;  

– использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны;  

– обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России.  

Районы России  

Выпускник научится:  

– объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны;  

– сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

– оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга;  

– самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей;  

– создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

– оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов;  

– выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире  

Выпускник научится:  

– сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

– оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике;  

– объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества;  

– оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России.  

  

Математика. Алгебра. Геометрия.  
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Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится:  

– понимать особенности десятичной системы счисления;  

– оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел;  

– выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

– выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  

– использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

– познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10;  

– углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

– научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится:  

– использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел;  

– оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  
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– развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

– развить и углубить знания о десятичной записи действительных 

чисел (периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  

– использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

– понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

– понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

– оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами;  

– выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни;  

– выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями;  

– выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
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– применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  

– решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

– понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

– применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

– овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

– применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

– понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  

– решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

– применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики;  

– применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

– понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

– строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  

– понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.);  

– использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  

– понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения);  

– применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена 

и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  

– понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  

– распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры;  
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– распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

– строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

– определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры, и наоборот;  

– вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

– научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

– углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах;  

– научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

– пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения;  

– распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации;  

– находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 

поворот, параллельный перенос);  

– оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  

– решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

– решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  
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– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

– овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек;  

– приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач;  

– овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

– научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия;  

– приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ;  

– приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

– использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла;  

– вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;  

– вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

– вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур;  
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– решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

– решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

– вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности;  

– применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится:  

– вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка;  

– использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

– овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства;  

– приобрести опыт использования компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

– приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства».  

  

Векторы  

Выпускник научится:  
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– оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число;  

– находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы;  

– вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

– овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства;  

– приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства».  

 

Информатика  

Информация и способы её представления  

Выпускник научится:  

– использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике;  

– описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных;  

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

– кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

– использовать основные способы графического представления 

числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  
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– познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием;  

– узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1;  

– познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах;  

– познакомиться с двоичной системой счисления;  

– познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится:  

– понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», 

«система команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем;  

– строить модели различных устройств и объектов в виде 

исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей;  

– понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды);  

– составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования);  

– использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
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– понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  

– создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

– создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность:  

– познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами;  

– создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учёбы и вне её.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

– базовым навыкам работы с компьютером;  

– использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

– знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии.  

Выпускник получит возможность:  

– познакомиться с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

– научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  
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– познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  

– базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач;  

– организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; • основам 

соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность:  

– познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

– познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.);  

– узнать о том, что в сфере информатики и 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) существуют 

международные и национальные стандарты;  

– получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

  

Физика  

Механические явления  

Выпускник научится:  

– распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 
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тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение;  

– описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами;  

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

– различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта;  

– решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
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распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

– приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства;  

– различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.);  

– приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с исполь-

зованием математического аппарата, оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

– распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 



 

100  

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи;  

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  

– различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел;  

– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последст-

вий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций;  
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– приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях;  

– различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов;  

– приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света;  

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами;  

– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 
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Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

– приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях;  

– различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электри-

ческого заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.);  

– приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
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явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

– описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

– анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом;  

– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра;  

– приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

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

организмы; понимать принцип действия дозиметра;  

– понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

– различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;  

– понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планетгигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;  

– различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с её температурой;  

– различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

  

1.2.3.14. Биология  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

– характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость;  

– применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы;  
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– использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

– ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

– использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных;  

– выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

– осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;  

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

– находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

– выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

– характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;  
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– применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

– использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

– ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма;  

– выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

– реализовывать установки здорового образа жизни;  

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

– находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций;  

– анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности  
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Выпускник научится:  

– характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость;  

– применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

– использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

– ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников;  

– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере;  

– аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем.  

  

Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)  

Выпускник научится:  

– описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки;  
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– характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества;  

– раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии;  

– изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;  

– вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для 

оценки их практической значимости;  

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

– классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу;  

– описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода;  

– давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

– пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

– проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

– различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

– осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде;  
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– понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.;  

– использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

– развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готов-ность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

– объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества  

Выпускник научится:  

– классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; раскрывать 

смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

– описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов;  

– характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а также калия и кальция;  

– различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую;  

– изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида;  
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– выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

– характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов;  

– описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь 

и многообразную научную деятельность учёного;  

– •характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева;  

– осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека;  

– описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа;  

– применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ;  

– развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а 

также о современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

– объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие 

от физических;  
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– называть признаки и условия протекания химических реакций;  

– устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

– называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

– называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

– составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

– прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции;  

– составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности  

– («цепочке») превращений неорганических веществ различных 

классов;  

– выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции;  

– приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества;  

– определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов;  

– проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в 

водных  

– растворах веществ отдельных катионов и анионов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравнениям;  

– приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;  

– прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции;  

– прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

– определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли;  

– составлять формулы веществ по их названиям;  

– определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

– составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей;  

– объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов;  

– называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, основных, амфотерных;  

– называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот оснований солей;  

– приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  
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– определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли- 

– тельно-восстановительных реакциях;  

– составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций;  

– проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

– проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения;  

– прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

– выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

– характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот;  

– приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

– описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе;  

– организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение.  

  

Изобразительное искусство  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

Выпускник научится:  

– понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться  
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в связях искусства с наукой и религией;  

– осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям;  

– понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

– осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;  

– определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике;  

– различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

– различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

Выпускник научится:  

– понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

– осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

– осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

– передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

– осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;  
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– осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека;  

– понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится:  

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;  

– понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве;  

– создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

– понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

– анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства  

Выпускник научится:  

– различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

– различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

– различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

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

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

– понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится:  

– определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии;  

– понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  
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– применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма);  

– применять компьютерные технологии в собственной 

художественнотворческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах;  

– применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop;  

– понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма.  

  

1.2.3.17. Музыка  

Музыка как вид искусства  

Выпускник научится:  

– наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой;  

– понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства;  

– выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– принимать активное участие в художественных событиях класса, 

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

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

– самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

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

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится:  

– раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;  

– понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

– осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.;  

– воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. Музыка в современном 

мире: традиции и инновации Выпускник научится:  

– ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
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событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи);  

– определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

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

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

– применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкальнообразовательном 

пространстве Интернета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  

– структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников.  

  

Технология  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов Выпускник 

научится:  

– находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

– читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  



 

120  

– выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

– осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– грамотно пользоваться графической документацией и 

техникотехнологической информацией, которые применяются при разработке, создании 

и эксплуатации различных технических объектов;  

– осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы.  

Электротехника  

Выпускник научится:  

– разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей;  

– осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):  

– осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики.  

  

Технологии ведения дома  

Кулинария  
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Выпускник научится:  

– самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма;  

– выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

– применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях;  

– экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом;  

– определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

– выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  

– изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции 

модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

– выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма;  

– использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты швейных изделий;  

– выполнять художественную отделку швейных изделий;  

– изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;  

– определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства4  

Выпускник научится:  

– самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды;  

– планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учётом севооборотов.  

Выпускник получит возможность научиться:   

– самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернета;   

– планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, 

рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), 

оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой основе;   

                                           
4 Данный раздел изучается в образовательных учреждениях, имеющих необходимую учебно-материальную базу 
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– находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности.  

4  
Технологии животноводства 

Выпускник научится:  

– осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, овец и коз) в летний период;  

– понимать структуру полного технологического цикла получения 

животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии (содержание 

животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение 

продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и др.);  

– находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, 

связанные с получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве 

или на школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое 

количество кормов и др.); оценивать влияние технологических процессов 

животноводства на окружа- 

ющую среду и здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– планировать простейший технологический процесс и объём производства 

продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме 

на основе потребностей семьи или школы;  

– составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 

кормления, определять необходимое количество кормов;  

– находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём 

селе, формулировать на её основе темы проектов социальной направленности.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Выпускник научится:  
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– планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

– представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

– осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– планировать профессиональную карьеру;  

– рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

– ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;  

– оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.  
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Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе;  

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек;  

– понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга;  

– определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

– разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели;  

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий;  

– руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр;  

– характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  
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– определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма.  

  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

– использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индиви-дуальную нагрузку 

с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

– классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

– тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

– взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;  

– проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

– проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа.  

  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности;  

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации);  

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

– выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

– выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

– выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
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– выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Выпускник научится:  

– классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

– анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

– выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

– формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 
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пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окружа-ющей среды;  

– разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

– руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации;  

– прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам;  

– характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

– проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

– характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов;  
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– характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

– характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;  

– характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

– характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

– анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;  

– описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

– описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

– анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях;  

– характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 
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виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации;  

– характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации;  

– анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;  

– описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ;  

– моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени;  

– подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»;  

– обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

– различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации  

Выпускник научится:  

– негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности;  
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– характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России;  

– анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

– воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

– обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;  

– характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности;  

– моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия;  

– формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения 

в террористическую деятельность;  

– формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;  

– использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Выпускник научится:  
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– характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 

и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

– анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья;  

– классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;  

– систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;  

– анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение 

семьи для обеспечения демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится:  

– характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;  

– анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь;  

– характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных 
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повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях;  

– анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в содержательном разделе 

настоящей основной образовательной программе основного общего образования.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования и 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 образовательных 

учреждений 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 основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 5  результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

                                           
5 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур.  
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необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) 
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итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля.  

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения. Используемый 

образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой 

оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной программе 

образовательного учреждения.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.   

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 учебнопознавательной 

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

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня.   

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ.  
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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.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

– стартовой диагностики;  

– текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

– промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

– текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебнопознавательных 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 
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готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

– защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам:  

– организация проектной деятельности;  

– содержание и направленность проекта;  

– защита проекта;  

– критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

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

проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и 

иные требования к организации проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также:  
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а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 

которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.  

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

любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзор- 

ные 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 вклю- 

чать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 
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выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

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

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

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

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы 

действий.  
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

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

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев.  

  

 Примерное содержательное описание каждого критерия  

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности  

Базовый  Повышенный  



 

145  

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы дей- 

ствий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют  

Регулятивные действия  Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена.  

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументиро- 

ванно.   

Работа /сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы  
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформирован-ность метапредметных умений (способности 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформирован-ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

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

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено 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 и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 
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об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10— 

12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание.  

  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый:  

– повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

– высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
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могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

– пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»);  

– низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур;  

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

– стартовой диагностики;  

– тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

– творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений  
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

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

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

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

– становления устойчивых познавательных интересов;  
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– формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

– результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

– оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

– оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

– оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА).  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 



 

152  

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

– даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями.  

  

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  
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– особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения.  
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2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.   

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена 

на:  

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий;  

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;  
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– 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, формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

– овладение приёмами 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  и сети Интернет.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Целью современной школы является сегодня формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который:  

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он  

– живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников.  

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

школьников представлена на схеме (схема разработана ОС «Школа 2100)  
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Как видно на схеме, это формирование универсальных учебных дей ствий 

средствами продуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на базе 

использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной 

технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и специально 

разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью 

внеучебной деятельности.   

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить:  
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1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности)  

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» прежде всего 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.  
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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». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции»4.  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

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

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
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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»4. 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 
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места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём» способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».   

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

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

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

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета 

в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

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

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

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

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». 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.  
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся,.. 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурноспортивных 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»1. Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.  

Технологии развития универсальных учебных действий  

Также, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  



 

164  

– средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

– инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности;  

– средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

– средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения;  

– эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов).  

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как:  

– ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения);  

– ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения);  
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– ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

– ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

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.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  
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— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

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 должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 
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для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.   

Поиск решения – этап формулирования нового знания.   

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности.  

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют 

в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье.   

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения 
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аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например умения извлекать информацию из текста.  

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.   

  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.  

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного 

дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов.  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 
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метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности  

– это направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом;  

– в определённой степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов:  

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата;  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата 

с исходным замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации.  

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору  позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна;  

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Инетернет);  

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  
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– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.);  

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ;  

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её.  

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.   

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить 

план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят 

в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных 

для работы над проектами.  

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность.   

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
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функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции.  

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность,  на ступени основного 

общего образования имеет  следующие особенности:  

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

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

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 

и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  
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— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

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

безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

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

а уже потом науке.  

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

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

– практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

– структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

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

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде;  

– компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  
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Специфические черты (различия) проектной и учебноисследовательской 

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  

  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  
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– видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения);  

– содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

– количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой  

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

– длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта;  

– дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник.   

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).   
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно:  

– оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   

– обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

– устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

– проводить эффективные групповые обсуждения;   

– обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;   

– чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

– адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.   

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  
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Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 

класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 

обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 

и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

– постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

– формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;  

– планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  

– собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ;  

– оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;  

– представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;  

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

– исследовательская практика обучающихся;  

– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебноисследовательской 

деятельности обучающихся;  

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  
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– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

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

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

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

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

– для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  
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– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника;  

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

  

 Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

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

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

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

– распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы;  

– обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы;  

– взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность);  
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– коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

– планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы);  

– рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

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

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

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

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

– создание учебной мотивации;  

– пробуждение в учениках познавательного интереса;  

– развитие стремления к успеху и одобрению;  



 

181  

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

порицание;  

– развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

– формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  

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

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

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

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

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

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

– все роли заранее распределены учителем;  

– роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

– участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 
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участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

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

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 

если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого;  

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

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

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

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 

её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
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разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению 

к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

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

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

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обуча-ющихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

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

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

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

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

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно 

с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 
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сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

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

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

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

протяжении более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

– чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научнопопулярных текстов, 
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из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний;  

– усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

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

– письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление 

способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

– предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

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

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

– развивать навыки взаимодействия в группе;  

– создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

– развивать невербальные навыки общения;  

– развивать навыки самопознания;  

– развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

– учиться познавать себя через восприятие другого;  

– получить представление о «неверных средствах общения»;  

– развивать положительную самооценку;  

– сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  
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– познакомить с понятием «конфликт»;  

– определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

– обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

– отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

– закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

– снизить уровень конфликтности подростков.  

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последо-вательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

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

формирование умений по решению следующих задач:  

– анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

– опровержение предложенных доказательств;  
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– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда:  

– учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его;  

– учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

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

Любое доказательство включает:  

– тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

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

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

– демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия  
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

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

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

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

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

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

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?);  

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

целей добился? чему можно было научиться ещё?);  

– оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
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выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

– постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

– анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

– оценка своей готовности к решению проблемы;  

– самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

– самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

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

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

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

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

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

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается де- центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

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

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

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

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости.  
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2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  

Русский язык 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ и на основе следующих нормативных 

документов: 

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск; 

– авторской программы по русскому языку Л.А. Тростенцовой, Т.А. 

Ладыженской  (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан ский и 

др.]. — 15-е изд. — М. : Просвещение, 2018.) Данные программы рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ и соответствуют Стандарту образования по 

русскому языку для общеобразовательной основной школы. и на основе следующих 

нормативных документов:  

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 

комплекс:  

1. «Русский язык. 5 класс. Учеб. для образоват. учреждений. В 2 ч.  

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; научн. ред. –  

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2016.  

2. «Русский язык. 6 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 

ч./ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор 

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2020.  
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3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. Учеб. для 

7 кл. общеобразоват. учреждений / (Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

и др.) – М.: Просвещение, 2016. 

4. Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – М.: Просвещение, 2017.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  170  
6  204  
7  136  
8  102  
9  102  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности;   его 

значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение 

к родному языку,  гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических  средств  

для  свободного  выражения  мыслей  и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  
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– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

– владение разными видами чтения;  

– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

– способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного  назначения,  ресурсы  

Интернета;  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой;  

– овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

– умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости;  

– умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

– владение различными видами монолога и диалога;  

– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических,  стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

– способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

– способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
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– умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение  базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи  (повествование,  описание,  рассуждение);  текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  
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5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического),  синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления,  использования 

выразительных средств языка;   

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

  

Приоритетной задачей обучения в основной школе (5- 9 классы) является развитие 

речевой и мыслительной деятельности учащихся; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. Именно поэтому 

содержание обучения  на этом этапе составляет  освоение знаний о родном языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о  

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 
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этикета. Именно на этом этапе происходит интенсивное обогащение словарного  запаса  

школьников  и   расширение круга используемых ими грамматических средств.  

  

Личностные результаты обучения  

– воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку;  

– освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов;  

– формирование целостного мировоззрения;  

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

– развитие эстетического сознания.  

Метапредметные результаты обучения  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки;  
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6. смысловое чтение;  

7. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;  

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;  

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью;  

10. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

11. умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для 

решения учебных и познавательных задач.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

– основные функции языка;  

– основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и 

их виды, стили речи, письмо как жанр сочинения, публицистический стиль текста, типы 

речи, текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

– основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка;  

– основные нормы русского литературного языка;  

– нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практи- 

– ке;  

– структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования.  

Учащиеся должны уметь:  

– определять основные лингвистические понятия;  

– характеризовать орфограммы, пунктограммы;  
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– выполнять разные виды разбора;  

– различать типы текста;  

– различать стили речи;  

– применять языковые средства при создании устных и письменных 

высказываний, в общении;  

– писать изложение (в том числе и сжатое);  

– создавать сочинения разных типов;  

– владеть разными типами речи.  

Содержание учебного материала  

5 класс  

Раздел 1. Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 

и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо.  

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение  основными  видами  речевой  деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
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Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников.  

Раздел 3. Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.).  

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные   разновидности   языка:   разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  
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2. Установление  принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций   

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики.  
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Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

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

Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения.  

Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей  произношения   и  написания   слов.    

Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой.  

Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1.  Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  
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Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

2.  Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов.   

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.  

Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности.  

Раздел 10. Морфология  

1.  Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.  

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению,  морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис  

1.  Синтаксис  как раздел грамматики.   Словосочетание  и предложение как 

единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  
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Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

2.  Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление 

их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.  

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
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фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции  

Раздел 13. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление  единиц языка  с  национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

  

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
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специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

7 класс  

Русский язык как развивающееся явление.  

Повторение пройденного в 5 и 6 классе  

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий.   

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление).   

НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких причастиях.   

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом.   

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.   

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.   

Деепричастие.  
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IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. 

Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.   

НЕ с деепричастиями.   

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.   

III. Рассказ по картине.   

Наречие.  

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий.    

Правописание не с наречиями на -о и -е; НЕ- и НИ- в наречиях.   

Одна и две буквы Н в наречиях на -о и -е.   

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -О и -А на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий.   

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.   

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.   

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.   

Категория состояния.  

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния.   

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы   

Служебные части речи. Культура речи.  

Предлог.  
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I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов.     

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  

Дефис в предлогах из-за, из-под.   

II. Умение правильно употреблять предлоги В, НА, С, ИЗ. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.   

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.   

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине.   

Союз  

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.   

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же.   

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.   

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица.  

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц.   

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями 

речи.   

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.   
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III. Рассказ по данному сюжету.   

Междометие. Звукоподражательные слова.  

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении.   

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях.   

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.   

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.  

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление 

на эту тему.   

  

8 КЛАСС (102 ч)  

Функции русского языка в современном мире  

(I ч)   

Повторение пройденного в 5-7 классах.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

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

II.Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение  

(3ч+1ч)  

I.Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение.  
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II.Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  

III.Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности.  

Простые двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

(6ч+2ч)  

I. Повторение пройденного о подлежащем.  

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

II.Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого.  

III.Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения  

 (6 ч+ 2 ч)  

I.Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  
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III.Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края.  

Простые односоставные предложения  

(9 ч + 2 ч)  

I.Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II.Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места.  

III.Рассказ на свободную тему.  

Неполные предложения  

(2ч)  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения  

(12ч+2ч)  

I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах.  

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  
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II.Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

III.Рассуждение  на  основе литературного  произведения (в том числе 

дискуссионного характера).  

Обращения, вводные слова и междометия I.Повторение 

изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II.Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными словами;  употреблять  вводные слова  как средство 

связи  предложений и частей текста.  

III.Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Обособленные члены предложения  

(18 ч + 2 ч)  

I.Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

II.Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы.  
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III.Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Прямая и косвенная речь  

(6 ч +1 ч)  

I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль.  

П. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста.  

  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

(5 ч + 1 ч)  

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  

9  класс  

Раздел 1. Международное значение русского языка: Международное значение 

русского языка. Выборочное изложение по теме «В.И. Даль и его словарь».  

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах: Устная и письменная речь. 

Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. 

Предложения с обособленными членами. Сочинение по теме «Особая тишина музея». 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением по теме 

«Роль книги в современном мире». Входной контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 8 классе».  

Анализ ошибок диктанта.  
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Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи: Понятие о сложном 

предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Устное сообщение по теме 

«Прекрасным может быть любой уголок природы». Интонация сложного предложения. 

Повторение по теме «Сложное предложение». Контрольная работа по теме «Сложное 

предложение. Пунктуация». Анализ ошибок контрольной работы. Сочинение по 

репродукции картины Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой».  

Раздел 4. Сложносочинённые предложения: Понятие о сложносочинённом 

предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. Устное 

сообщениена заданную тему. Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочинённого предложения. Сочинение по 

репродукции картины И. Шишкина «На севере диком…». Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение по теме 

«Сложносочинённые предложения и пунктуация». Контрольный диктант по теме 

«Пунктуация сложносочинённого предложения».  

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения. Анализ ошибок диктанта. Понятие о 

сложноподчинённом предложении. Отзыв о картине И. Тихого «Аисты». Союзы и 

союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» 

Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок 

работы. Сжатое изложение по теме«Пушкинписатель и Пушкин-художник».  

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений ( 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сжатое 

изложение по теме «Жан Батист Мольер». Повторение по теме «Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными и изъяснительными». Контрольная 
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работа по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

и изъяснительными». Анализ ошибок работы. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели, причины, времени и места. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки и следствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. Повторение по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными». Анализ ошибок диктанта. Сочинение на основе картины по теме 

«Родина». Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении 

толкового словаря. Сжатое изложение по теме «Толковый словарь С.И. Ожегова». 

Синтаксический и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. 

Повторение по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». 

Контрольная работа по теме «Основные группы сложноподчинённых предложений». 

Анализ ошибок работы. Сочинениерассуждение по теме «Подвиг».  

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение: Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные 

предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. Подробное изложение по теме «Что такое искусство?» 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Сочинение по картине Н. Ромадина «Село Хмелёвка» – рассказ 

или отзыв (на выбор). Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания». Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания». Анализ ошибок работы.  
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Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи : Употребление 

союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. Сжатое изложение по теме «Власть». Публичная речь. Публичное выступление 

для родительского собрания по теме «Взрослые и мы». Повторение по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Проверочный диктант по теме «Сложные 

предложения с различными видами связи». Анализ ошибок диктанта.  

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах: Фонетика и 

графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Сжатое выборочное изложение по теме «Выбор пути». Отзыв-рецензия на 

фильм. Орфография и пунктуа- 

ция. Сочинение на свободную тему. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ ошибок 

итоговой работы. Итоги курса русского языка в 9 классе.  

Тематическое планирование  

5 класс  

№ п/п  Содержание  Кол-во часов  
1  Язык и общение.   3  
2  Повторение изученного материала в начальных 

классах  
26  

3  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  27  
4  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи.  
18  

5  Лексика. Культура речи.  18  
6  Морфемика. Орфография. Культура речи.  23  
7  Морфология. Орфография. Культура речи.  49  
8  Повторение и систематизация изученного материала.  6  

  ИТОГО  170  

6 класс  

№п/п  Разделы, темы  Количество часов  

1.  Русский язык – один из развитых языков мира  1  
2.  Повторение пройденного в 5 классе  8 (6+2)  
3.  Текст  3 +2  
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4.  Лексика и фразеология. Культура речи.  16 (13+3)  
4.  Словообразование. Орфография. Культура речи  35(31+4)  
5.  Имя существительное  25(22+3)  
6.  Имя прилагательное  25 (22+3)  
7.  Имя числительное  18(16+2)  
8.  Местоимение  26 (23+3)  
9.  Глагол  31(25+6)  
10.  Повторение и систематизация изученного в 6 классе  12(10+2)  

  ВСЕГО  204(173+31)  

7 класс  

№ п/п  Название раздела  Количество часов   
1  Введение  1 час  
2  Повторение пройденного в 5-6 классах   8+2Р=10 часов  
3  Причастие  25+6=31  
4  Деепричастие  5+2=7  
5  Наречие  19+2Р=21  
6  Категория состояния  2+2Р=4  
7  Предлог  7+1Р=8  
8  Союз  13+1Р=14  
9  Частица  17+1Р=18  
10  Междометие  2  
11  Повторение изученного в 7 классе  10+1Р=11  
12  Резерв  10  

  Итого:  136  

8 класс  

№п/п  Разделы, темы  
Количество часов 

1  Функции русского языка в современном мире  1 
2  Повторение пройденного в V -VII классах  8+2 
3  Синтаксис. Пунктуация, Культура речи. 

Словосочетание  
2 

4  Простое предложение  3+1 
5  Простые двусоставные предложения Главные члены 

предложения  
7+2 

6  Второстепенные члены предложения  6+2 
7  Простые односоставные предложения  9+3 
8  Неполные предложения  2 
9  Однородные члены предложения  12+1 
10  Обособленные члены предложения  17+2 
11  Обращения, вводные слова и междометия  7+2 
12  Прямая и косвенная речь  6+1 
13  Повторение и систематизация пройденного в VIII 

классе  
5+1 

ИТОГО    102 

9 класс   
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№ п/п  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1  Международное значение русского языка  2  
2  Повторение изученного в 5-8 классах  10  
3  Сложное предложение. Культура речи  8  
4  Сложносочиненные предложения  11  

5  Сложноподчиненные предложения  35  

6  Бессоюзные сложные предложения  15  

7  Сложные предложения с различными видами связи  10  

8  Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах  
11  

  Итого:  102  

  

Литература   

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– примерной программы основного общего образования по литературе и 

Программы общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной 

(Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый 

уровень).  15-е изд., доработанное и дополненное – М.: Просвещение, 2018).  

Для реализации программы используется следующий учебнометодический 

комплекс:  

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник 

в 2 ч. М.: Просвещение, 2016 г.  

2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Полухина В.П. Учебник. Литература. 6 класс. 

Москва. Просвещение. 2018 г.   

3. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Полухина В.П. Литература. 7 класс. Учебник 

в 2 ч,- М.: Просвещение, 2016 г.  

4. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. Учебник в 

2 ч. - М.: Просвещение, 2017 г.  
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5. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2018 г.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  102  
6  102  
7  68  
8  68  
9  102  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

5 класс  

 Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

Устное народное творчество  

• осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения;  сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  
• выделять нравственную 

проблематику сказок как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере;  

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке,   

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии.  

• видеть черты русского 

национального характера в героях русских 

сказок.  

• учитывая жанрово-родовые 

признаки, выбирать сказки для 

самостоятельного чтения;  

• выразительно читать сказки, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко 

выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 
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сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной.  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Зарубежная литература  

• адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и 

потомку;  

• определять  с помощью учителя для 

себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения;  

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение,   

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос; • сопоставлять 

произведение словесного искусства и его 

иллюстрацию;  

• работать с книгой как источником 

информации.  

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения;  

• создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста;  
• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством учителя;  
• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект).  

 

6 класс  

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

Устное народное творчество  
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• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;    
• выделять нравственную проблематику 

пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском 

национальном характере;  
• обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным  

• сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов);  

  

• сочинять сказку или рассказ  по 

пословице и/или придумывать сюжетные 

линии; • выбирать произведения устного 

народно- 

приёмам в различных ситуациях речевого 

общения;  

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию;  

го творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между пословицами 

и поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия).  

  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Зарубежная литература  

• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять  с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение,   

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя;  
• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его иллюстрацию;  

• работать с книгой как источником 

информации.  

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения;  

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста;  

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы под руководством 

учителя;  

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

и оформлять её результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект).  

  

7 класс  

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  
Устное народное творчество  
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• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;    
• выделять нравственную проблематику 

преданий и былин как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском 

национальном характере;  
• обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения;  

• выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

• пересказывать былины и предания, чётко 

вы- 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; • сочинять былину и/или 

придумывать сюжетные линии;  

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального 

характера;  

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  
деляя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народного эпоса 

художественные приёмы.  

  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Зарубежная литература  
• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять  с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение,   
• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос;  

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; • работать с книгой и другими 

источниками информации.  

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения;  

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста;  
• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы под руководством 

учителя;  

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

и оформлять её результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект).  

  

8 класс  
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Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

Устное народное творчество  

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;    
• выделять нравственную проблематику 

народных песен как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском 

национальном характере;  
• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения;  

• выразительно читать народные песни, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания.  

• сравнивая произведения лирики 

разных народов, определять черты 

национального характера;  

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия).  

• исполнять лирические народные 

песни  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Зарубежная литература  

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ самостоятельно 

или по составленному плану; интерпретировать  

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять  для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение,   

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос;  

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; • работать с книгой и другими 

источниками информации.  

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения;  
• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста;  

• сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы самостоятельно или 

под руководством учителя;  

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

и оформлять её результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

реферат, проект).  

  

9 класс  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

Устное народное творчество  
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• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжет- 

• сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера;  

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия).  

  

ные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы;  
• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая 

или сочиняя загадку.  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература  
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• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  
• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение 

к прочитанному; • создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; • работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

• создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  
• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

• вести  самостоятельную 

 проектноисследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект).  

  

 Личностные результаты:   

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

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

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

нём взаимопонимания;  

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  
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– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

– смысловое чтение;  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  
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– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем:  

– понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

– понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания;  

– умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

– определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

– приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

– формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

– собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

– понимание авторской позиции и своё отношение к ней;   

– восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;   

– умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 
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по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

– написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы;  

– понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

– понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

 Содержание учебного предмета  

5 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, 

наборщик 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  
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. 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. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. (Обзор.)   

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  
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Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

  

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления).  

  

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.)   

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности).    

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «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.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование).  

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. Герои литературной сказки, особенности сюжета.  
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«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. 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, ее сказками и песнями.  

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее 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.  

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения)  

  

 Литературные сказки 19 – 20 века  

  

(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 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 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
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рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с 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. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
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великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостных крестьян.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 

герой (начальные представления).  

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 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).  

  

Поэзия второй половины XIX века о Родине 

и родной природе  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть 

в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся).  
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Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА  

Проза конца XIX - начала 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 благополучной и обездоленной 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. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 

исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  
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«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. «Теплый 

хлеб». 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.  

Теория литературы. 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, 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 ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуации.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  



 

238  

«Ради жизни на Земле...»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста».  

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне.  

  

Произведения о Родине и родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. 

Кедрин  «Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  «Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях.  

  

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и конкурсов *  

  

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства «РОСМЭН» и др., например: Н.  

Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, 

А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др.  

(*1-2 произведения по выбору)  

  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мед». 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. 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.  

  

Зарубежная сказочная  проза *  

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор)  

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р.  

Толкиен, К. Льюис и др.  

  

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.  

Зарубежная проза о детях и подростках * Джек Лондон. 

Краткий рассказ о писателе.  
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«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа.  

6 класс (102 ч.)  

Введение  

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.  

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение.  

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел.  

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе»  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА Русская 

басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА  

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль 

в басне. Понятие об эзоповом языке.  

А. С. Пушкин  

Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни 

поэта. Стихотворение  «Пущину».  

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция  

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности.  

     «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  
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      «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организа-ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок».  

Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные 

размеры стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», 

«Утес». Тема красоты, гармонии человека с миром.   

И. С. Тургенев  

Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе.  Поэзия 19 века  

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья»  

А. А. Фет Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о 

родной природе.   

Поэзия пушкинской поры *  

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 

стихотворения)  

Н.А.Некрасов  

Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение 

«Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии 

народа.Мечта о «прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха  

Н. С. Лесков  

Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. Трудолюбие, 

талантливость, патриотизм русского человека. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Сказ как форма повествования  

А. П. Чехов  
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Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и 

тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие 

понятия юмор.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

  

     Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

    Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).   

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса»  

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.*  

 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль.  

Вера писателя в человека.   

Картины природы в сказке-были. Одухотворение природы, ее участие в судьбе 

героев. Дружба и взаимопомощь в сказке.  

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов.  

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов 

«Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  Проза о детях  

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  

Юмор в рассказе. Понятие долга. Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая 

характеристика героя.   

В. Распутин  

Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного 

времени Жажда знаний героя, его нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Развитие 

понятий рассказ, сюжет.  

В.Шукшин  

Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека  

Ф.Искандер  
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Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование 

детских характеров.  

Поэзия конца XIX – начала XX веков  

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века  

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и 

печали, любовь к родной природе и родине в стихах.   

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Мифы Древней Греции  

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла  

Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях.   

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот».  

П.Мериме «Маттео Фальконе»  

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения.  

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*    

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. Сетон-

Томпсон, Дж. Дарелл и др.  

Зарубежная фантастическая проза*  

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,   

К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор)  

  

7 класс  

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».  

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя.  

Прославление мирного труда. Киевский цикл былин.   

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для 

внеклассного чтения.  

 

 

Эпос народов мира  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-

финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский 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). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).  

  

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА   

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности  

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге  
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«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности  

Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

  

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» 

Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  

Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). 

Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.   

Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…»,  

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества  

Теория литературы.  Ода (начальные  представления).  

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА  

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.    

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление 

деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы  

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней  

Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка  

Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений).  

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и 

гуманистическое в повести.   

Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений).  

М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника 

и удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании 
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характеров и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным.  Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда 

волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы  

Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений).  

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения 

людей и природы в повести. Смысл противопоставления  

Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести  

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  

Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». 

Особенности жанра  

Теория литературы.  Стихотворения в прозе  

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  

Боль поэта за судьбу народа.    

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия).  

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». 

Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.  

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения.  

Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).   
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Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Его чувства, поступки и духовный мир  

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы.   

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики.  

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения)  

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений)  

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе  

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  роди- 

мый край…».  

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания  

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА   

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).   

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 

представление). Портрет как средство характеристики героя.  

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  
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«Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость 

внутреннего мира лирического героя  

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).  

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

«В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова  

  

  

Поэзия 20 – 50-х годов XX века  

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов  

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа  

Теория литературы. Литературные традиции  

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе  

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека  

  

Поэзия 20 –  50-х годов XX века  

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы 

русскими поэтами  

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На 

дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  
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Писатели улыбаются  

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя  

  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ   

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления 

поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта  

  

 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины.   

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе  

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение.  

Мечта о чудесной победе добра.  

Современная зарубежная проза *  

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др.  

8 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».  
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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).  

  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

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 на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами.  

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления).  

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления).  

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА Денис 

Иванович Фонвизин. Слово о поэте.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  
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Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе.  

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений)  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («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).  

Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  
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«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система 

предсказаний, намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система 

образов – персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и 

карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в творчестве.  

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри 

как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически – условный историзм 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 начала до конца вытекает из 

характеров»  

(В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  

Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений).  



 

253  

«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.  

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).  

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.  

      Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений).  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Проза конца XIX – начала XX веков  
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Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.   

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Письмо к матери» *.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). Проза 

русской эмиграции *  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе.  

«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. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 

современности.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.  
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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.  

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов *  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. 

«Песня о земле» 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.  

Проза о детях  

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.  

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе  
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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 

русских поэтов.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

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.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «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)  

Теория литературы. 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. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).  

Зарубежная романистика XIX– ХХ века *  

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн,  
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Г. Уэллс, Э.М. Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору) Вальтер Скотт. 

Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений.  

9 класс  

Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве».История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков.  

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА Характеристика русской литературы XVIII 

века.   

Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и 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.  
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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.  

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).  

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе.  

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).  
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Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.  

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...».  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии...  

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 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, олицетворенные 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).  
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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 своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)  

«Мертвые души»— история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые 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, романомпутешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 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, 
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сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе.  

«Бедность не порок».  Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.   

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского.  

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя.  

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.  
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 Поэзия XIX века  

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений.  

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений.  

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

  Русская  проза конца XIX - начала  XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий).  

Проза о Великой Отечественной войне * 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. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория   литературы. Притча (углубление понятия).  

 Русская  поэзия XX века  

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи  к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.  

Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью 

— потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой.  
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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».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

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. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). Песни  и  романсы на 

стихи  поэтов XIX—XX веков  

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

Античная лирика  
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Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла «Мальчику».  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.  

Характеристики гуманизма 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 четвертой  

(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 Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.  

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  
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«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 идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.  

Тематическое планирование   

5 класс  

№ п/п  Тема  Количество 

часов  
Р. р.  
В том 

числе  

Вн. чт., в 

том числе  

1.  Введение  1      

2.  Устное народное творчество  11  3  1  
3.   Древнерусская литература  3      

4.   Русская литература XVIII века   1      

5.   Русская литература  XIX века   40  7  4  
6.   Русская литература XX века   23  3  3  
8.  Зарубежная литература   23  2  2  

  Итого  102      

6 класс  

№  Название раздела  

 Количество часов  

Всего  На развитие 

речи  

(в том числе)  

На внеклассное  
чтение  

(в том числе)  

1  Введение  1  11  10  



 

267  

3  Устное народное творчество  3  
4  Древнерусская литература  2  
5  Литература  XVIII века  1  
6  Русская литература XIX века  46  
7  Русская литература XX века   27    

8  Литература народов России   2  

9  Зарубежная литература   20  

   ИТОГО  102  

7 класс  
№  
п/п  

Тема раздела  Кол-во 

часов  
Вн. чт. (в том 

числе)  
Р. р. (в том 

числе)  

1.  Введение  1  11  6  
2.  Устное народное творчество  5  
3.  Древнерусская литература  4  
4.  Произведения русских писателей 18 века  2  
5.  Произведения русских писателей 19 века  27  
6.  Произведения писателей 20 века  21  

7.  Литература народов России  1  
8.  Зарубежная литература  6  

  Повторение  1  

 Итого   68   

8 класс  
№  Тема   Кол-во часов  

по программе  
Внеклассное 

чтение 

 (в  

том числе)  

Развитие речи 

(в том числе)  

1  Введение  1  7  

  

7  

  3  Устное народное творчество  2  
4  Древнерусская литература  2  
5  Русская литература 18 века  4  
6  Литература 19 века  32  
7  Литература 20 века  20  
8   Зарубежная литература  7  

  Всего:  68   

9 класс  

№  Тема  Всего часов  Внеклассное 

чтение (в 

том числе)  

Развитие речи 

(в том числе)  

1  Введение  1  6  10  
2   Древнерусская  литература  3  
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3   Литература  XVIII  века  11    
4   Русская  литература  XIX века  52  
5   Русская  литература  XX века  26  
6   Зарубежная  литература  9  

 Итого:  102      

  

  

 

Родной (русский) язык 

 

 

Родная (русская) литература 

 

Иностранный язык   

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе следующих нормативных 

документов:  

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– авторской программы В.Г. Апалько (УМК «Spotlight» «Английский в 

фокусе»).  

Для реализации программы используется следующий учебнометодический 

комплекс:  

1. Английский язык. Spotlight. Учебник для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015 г..  

2. Английский язык. Spotlight. Учебник для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016 г.  

3. Английский язык. Spotlight. Учебник для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017 г.  
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4. Английский язык. Spotlight. Учебник для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018 г.  

5. Английский язык. Spotlight. Учебник для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. Место учебного 

предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  102  
6  102  
7  102  
8  102  
9  102  

  

 

Планируемые результаты освоения программы  

  

Личностные результаты освоения курса «Английский язык».  

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;   

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

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

нём взаимопонимания;   

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;   

– формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

– формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах;  

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера;  

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  
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– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

  

Предметные результаты  

  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  
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– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании:  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью);  

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

В чтении:  

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимуще- 

ственно с пониманием основного содержания;  

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

– заполнять анкеты и формуляры;  

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

– применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
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– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;   

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц);  

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  
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– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру);  

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

  

Метапредметные результаты  

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения;  

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;   
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– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

– умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;   

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

– развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

– развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Познавательные результаты  

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
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– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражне- 

– ний и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы;  

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

Коммуникативные результаты  

– вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–- расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

– вести диалог-обмен мнениями;  

– брать и давать интервью;   

– вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.).  

Изучение английского языка по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  

– формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
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–  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в  

– целом;  

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

– развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,   

– креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

Ученик  научится:  

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Ученик получит возможность:  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учё- 
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та интересов и позиций всех участников;  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– вести диалог, учитывая позицию собеседника.  

  

Предметные результаты:  

Говорение. Диалогическая речь  

Ученик научится  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала.  

Ученик получит возможность научиться  

– брать и давать интервью. Диалог этикетного характера Объем диалога — от 

3 реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик 

со стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х 

реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями.  

Письменная речь  

Ученик научится:  

– заполнять анкеты и формуляры;  

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с упо- 

– треблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка (Объем личного письма - 80 слов, включая адрес);  

– составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
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– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности. Выпускник получит возможность научиться:  

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые 

знания и навыки Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Ученик получит возможность научиться   

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи Ученик 

научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

– соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

– различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

– адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей.  

Ученик получит возможность научиться:  

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

– различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. Лексическая 

сторона речи Ученик научится:  

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические  

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой 

тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе);  

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  
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– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах 

изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Ученик получит возможность научиться:  

– употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики;  

– находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

– распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам);  

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:  

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

– распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные; нераспространенные и 

распространенные простые предложения;  

безличные предложения;  

– прямой порядок слов и инверсию;  

– определённый / неопределённый артикль;  

– временные формы глаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous);  

– залоговые формы глаголов;  

– личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;  

– степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;  

– количественные и порядковые числительные.  

Ученик получит возможность научиться распознавать:  
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– вопросительные слова;  

– особенности употребления отрицаний;  

– временные отношения в простых предложениях;  

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

Социокультурная компетенция  

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик  

научится:  

– находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;  

– узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;  

– сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

– узнавать и называть имена персонажей английской детской литера- 

– туры и телепередач;  

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику).  

Компенсаторные умения   

Совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых  

– слов;  

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.  

Содержание учебного предмета  

Предметное содержание речи   
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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.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности   

Говорение   

1. Диалогическая речь:   

Уметь вести:   

– диалоги этикетного характера,   

– диалог-расспрос,   

– диалог-побуждение к действию,   

– диалог – обмен мнениями,  

– комбинированные диалоги.   
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Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь  Уметь пользоваться:   

– основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.   

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).  

3. Аудирование   

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические.   

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалогинтервью, 

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
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аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  4. Чтение  Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение);   

– с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

4. Письменная речь  Уметь:  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);   

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо).   

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; – составлять план, 

тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности.   

Языковые средства и навыки пользования ими. Орфография   

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений.   

Лексическая сторона речи. Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы 
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включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.   

Основные способы словообразования:  

1. аффиксация:   

– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);   

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (per-

formance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), - ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);   

– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), - ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), 

-ive (native);  

– наречий -ly (usually);   

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);   

2. словосложение:  существительное + существительное (peacemaker);  

прилагательное + прилагательное (well-known);  прилагательное + существительное 

(blackboard);  местоимение + существительное (self-respect);   

3. конверсия:   

– образование существительных от неопределённой формы глагола  

– (toplay – play);   

– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.   

Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.   

– нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 
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newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).   

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.   

– сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwha 

t, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.   

– сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that.   

– сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.   

– условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic) инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). • Все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).   

– побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don’tworry) форме.  

– предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.  

– конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).  

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.   

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. Sheseemstobe a goodfriend.   

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-thePast).  

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  

– Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).   

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to,  

may/might, must/have to, shall/should, would, need).   
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– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

– Причастия настоящего и прошедшего времени.   

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.  

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.   

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).   

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени  

– (aburninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного  

– (artgallery).   

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least).   

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.).   

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).   

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и 

т. д.  

– Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурная осведомлённость   

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).   
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Это предполагает овладение:   

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;   

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;   

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);   

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке;   

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);   

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения   

Совершенствуются умения:   

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых  

слов;   

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях  

– ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;   

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;   

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;   
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– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.   

Общеучебные умения   

Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;   

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом;   

– взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;   

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  

Специальные учебные умения   

Формируются и совершенствуются умения:   

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;   

– семантизировать слова на основе языковой догадки;   

– осуществлять словообразовательный анализ;   

– выборочно использовать перевод;   

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;   

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Тематическое планирование  

5 класс  
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№  

п/п  Название раздела  
Кол -во 

часов  

 

1  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека    
12  

2  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки   
16  

3  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек  
13  

4  
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  
12  

5  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее  
6  

6  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт   
20  

7  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   

23  

 Итого:  102  

 6 класс  

№  

п/п  Тема урока  
Кол -во 

часов  

 

1  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера  

человека    
10  

2  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки   
15  

3  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек  
14  

4  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  
7  

5  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт  
18  
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6  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)   
3  

7  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 куль- 

туру  

35  

 Итого:  102  

7 класс  

№  

п/п  Тема урока  
Кол -во 

часов  

 

1  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера  

человека    
10  

2  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки   
22  

3  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
17  

4  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  
6  

5  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт  
12  

6  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)  
15  

7  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   

20  

 Итого:  102  

 8 класс  

№  

п/п  Тема урока  
Кол - во 

часов  

 

1  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.    
14  

2  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки  
12  
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3  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
8  

4  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  
12  

5  
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее  
6  

6  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт  
16  

7  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)  
10  

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  

18  

 Итого:  102  

  

9 класс  

№  

п/п  Тема урока  
Кол - во 

часов  

1  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.    
9  

2  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки  
18  

3  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек  
18  

4  
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года  
9  

5  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее  3  

6  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.   

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт  

18  

7  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)  
6  
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8  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные  
21  

 праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру  

 

Итого:  102  

  

  

Математика   

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– примерной программы «Математика 5-9 кл.» для общеобразовательных 

организаций, использующих систему учебников «Алгоритм успеха», с учетом 

рекомендаций авторской программы (Математика. Программы. 5-11 классы/авт.-сост. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. – М.: Вентана-Граф, 2017.); 

– примерной программы по алгебре 7-9 классы (автор Бурмистрова Т.А., М.: 

Просвещение, 2016 г.); 

– примерной программы по геометрии (Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. 

Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2016 г.). 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 

комплекс:  

1. Математика: 5 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: ВентанаГраф, 2020.   

2. Математика: 6 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: ВентанаГраф, 2020.  
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3. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под 

редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под 

редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2017. 

5. Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под 

редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2018. 

6. Атанасян Л.С., и др. Геометрия 7-9 кл.-М.: Просвещение, 2016 г. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  170  
6  170  
7 170 (102 алг.+68 геом.) 

8 170 (102 алг.+68 геом.) 

9 170 (102 алг.+68 геом.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты:  

– контролировать процесс математической деятельности;  

– проявлять инициативу, находчивость и активность при решении  

математических задач;  

– осознать вклад отечественных ученых в развитие  мировой науки, воспитать 

в себе чувство   патриотизма, уважения к Отечеству;  

– ответственно  относиться к учению, усилить  мотивацию к обучению и 

познанию;  
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– формирование осознанного выбора на основе уважительного отношения к 

труду.  

Метапредметные результаты:  

Ученик научится:  

– соотносить свои действия с планируемыми результатами,   

– осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

– находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем;  

– понимать и использовать математические средства наглядности  

– (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации;  

– действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

– использовать первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Ученик получит возможность:  

– самостоятельно определять цели своего обучения;  

– использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.)  для интерпретации, аргументации;  

– определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

– устанавливать  причинно-следственные связи;  

– видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни.  

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

– выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    

десятичными дробями;  

– решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью 

составления и решения уравнений;  
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– изображать фигуры на плоскости;  

– использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира;  

– распознавать  равные и симметричные фигуры;  

– проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;  

– использовать буквенную символику для записи общих утверждений,  

формул,  выражений, уравнений;  

Ученик получит возможность:  

– осознавать значения математики для повседневной жизни человека;  

– иметь представление о математической науке , как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

– работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики,   

– проводить классификации.   

– владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

– получить практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач.  

Арифметика  

По окончании изучения курса учащийся научится:  

– понимать особенности десятичной системы счисления;  

– использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;  

– выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

– выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;  
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– использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты;  

– анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.).  

Учащийся получит возможность:  

– познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

– углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

– научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

Учащийся научится:  

– выполнять операции с числовыми выражениями;  

– выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых);   

– решать линейные уравнения,   

– решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Учащийся получит возможность:  

– развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;  

– овладеть специальными приёмами решения уравнений,   

– научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин  

Учащийся научится:  

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

и пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

– строить углы, определять их градусную меру;   
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– распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

– определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Учащийся получит возможность:  

– научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

– углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах;  

– научиться применять понятие развёртки для выполнения практиче- 

ских расчётов.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи Учащийся 

научится:  

– использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных;  

– решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций.  

Учащийся получит возможность:  

– приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения,  

– осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы;  

– научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

 

Содержание учебного предмета  

  

5 класс  

170 часов  

Арифметика  

Натуральные числа  
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– Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.   

– Координатный луч. Шкала.  

– Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения.  

– Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения.  

– Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем.  

– Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Дроби  

– Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешан- 

ные  числа;  

– сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями;  

– десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений  

– Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам.  

– Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Величины. Зависимости между величинами  

– Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.  

– Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам.  

Числовые и буквенные  выражения. Уравнения  

– Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.   

– Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи  

– Среднее арифметическое. Среднее значение величины.   

– Решение комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры.  

Измерения геометрических величин  
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– Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной  длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч.  

– Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира.  

– Прямоугольник.   Квадрат.   Треугольник.   Виды  треугольников  

– Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии 

фигуры.  

– Наглядные представления о пространственных фигурах: прямо- 

угольный параллелепипед,  куб,  пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и 

куба.  

Математика в  историческом развитии  

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр 

в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.   

6 класс  

170 часов 

Арифметика  

Натуральные числа  

– Делители и кратные.  

– Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9.  

– Простые и составные числа.  

– Разложение чисел на простые множители.  

– Наибольший общий делитель.  

– Наименьшее общее кратное.  

– Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Дроби  
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– Обыкновенные дроби.   

– Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.  

– Прикидки результатов вычислений.  

– Бесконечные периодические десятичные дроби.  Десятичное приближение 

обыкновенной дроби.  

– Отношение. Процентное отношение двух чисел.  

– Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

– Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная  

пропорциональные зависимости.  

– Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа  

– Положительные, отрицательные числа и число 0.  

– Противоположные числа. Модуль числа.  

– Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел.  

– Координатная прямая. Координатная плоскость.  

  

Величины. Зависимости между величинами  

– Единицы длины, площади, времени, скорости.  

– Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

– Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых.  

– Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения.  

– Решение текстовых задач с помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятности.   
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– Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков.  

– Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события.  

Геометрические фигуры.  

– Окружность и круг. Длина окружности.   

– Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  

– Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр,  

– конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие и свойства объёма.   

– Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые.  

– Параллельные прямые.  

– Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии  

– Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.   

– Открытие десятичных дробей.   

– Мир простых чисел.   

– Золотое сечение.   

– Число нуль.   

– Появление отрицательных чисел.  

Тематическое планирование 

5 класс  

Наименование разделов (тем)  Количество часов  

§ 1. Натуральные числа и шкалы (21 ч)  

Повторение за курс начальной школы  1  

Ряд натуральных чисел  2  

Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  3  

Входная контрольная работа  1  

Отрезок. Длина отрезка  2  

Ломанная  1  

Плоскость. Прямая. Луч  4  
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Шкала. Координатный луч  4  

Сравнение натуральных чисел  3  

Контрольная работа № 1  1  

§ 2. Сложение и вычитание  натуральных чисел (34 ч)  

Сложение натуральных чисел   4  

Вычитание натуральных чисел  5  

Числовые и буквенные выражения. Формулы  3  

Контрольная работа № 2  1  

Уравнение  4  

Угол. Обозначение углов  2  

Виды углов. Измерение углов  5  

Многоугольники. Равные фигуры   2  

Треугольник и его виды   2  

Построение треугольников   1  

Прямоугольник и квадрат. Ось симметрии фигуры   3  

Повторение и систематизация учебного материала   1  

Контрольная работа №3   1  

§ 3. Умножение и деление натуральных чисел (35 ч)   

Умножение. Переместительное свойство умножения   4  

Сочетательное и распределительное свойства умножения   3  

Деление    7  

Деление с остатком   3  

Степень числа   2  

Контрольная работа № 4   1  

Площадь. Площадь прямоугольника   4  

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида    3  

Объем прямоугольного параллелепипеда   4  

Комбинаторные задачи   3  

Контрольная работа № 5   1  

§ 4. Обыкновенные дроби (17 ч)   
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Понятие обыкновенной дроби   5  

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей   3  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   2  

Дроби и деление натуральных чисел   1  

Смешанные числа   5  

Контрольная работа № 6   1  

§ 5. Десятичные дроби.  (50 ч)   

Представления о десятичных дробях   4  

Сравнение десятичных дробей   3  

Округление чисел. Прикидки    3  

Сложение и вычитание десятичных дробей   6  

Контрольная работа № 7   1  

Умножение десятичных дробей    7  

Деление десятичных дробей    9  

Контрольная работа № 8   1  

Среднее арифметическое. Среднее значение величины   3  

Проценты. Нахождение процентов от числа   5  

Нахождение числа по его процентам   5  

Повторение и систематизация учебного материала   2  

Контрольная работа № 9   1  

Итоговое повторение курса математики 5 класса. Контрольная 

работа №10 (итоговая)  
 11 1  

Подведение итогов   1  

  

6 класс  

Наименование разделов (тем)  Количество часов  

Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса  3  

Входная контрольная работа  1  

Делители и кратные  2  
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Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  2  

Признаки делимости на 9 и на 3  2  

Простые и составные числа  2  

Наибольший общий делитель  3  

Наименьшее общее кратное  2  

Повторение и систематизация учебного материала  -  

Контрольная работа № 1  1  

Основное свойство дроби  2  

Сокращение дробей  3  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей  4  

Сложение и вычитание дробей  5  

Контрольная работа № 2  1  

Умножение дробей  5  

Нахождение дроби от числа  3  

Контрольная работа № 3  1  

Взаимно обратные числа  1  

Деление дробей  5  

Нахождение числа по значению его дроби  3  

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные.  1  

Бесконечные периодические десятичные дроби  1  

Десятичное приближение обыкновенной дроби  2  

Повторение и систематизация учебного материала  1  

Контрольная работа № 4  1  

Отношения  2  

Пропорции  5  

Процентное отношение двух чисел.  3  

Контрольная работа № 5  1  

Прямая и обратная пропорциональные зависимости  2  

Деление числа в данном отношении  2  

Окружность и круг  2  

Длина окружности. Площадь круга  3  

Цилиндр, конус, шар  1  

Диаграммы  2  

Случайные события. Вероятность случайного события  3  

Повторение и систематизация учебного материала  1  

Контрольная работа № 6  1  

Положительные и отрицательные числа  2  

Координатная прямая  3  

Целые числа. Рациональные числа  2  

Модуль числа  2  

Сравнение чисел  4  
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Контрольная работа № 7  1  

Сложение рациональных чисел  4  

Свойства сложения рациональных чисел  2  

Вычитание рациональных чисел  5  

Контрольная работа № 8  1  

Умножение рациональных чисел  4  

Свойства умножения рациональных чисел  3  

Коэффициент. Распределительное свойство умножения  4  

Деление рациональных чисел  4  

Контрольная работа № 9  1  

Решение уравнений  6  

Решение задач с помощью уравнений  5  

Контрольная работа № 10  1  

Перпендикулярные прямые  3  

Осевая и центральная симметрии  3  

Параллельные прямые  2  

Координатная плоскость  4  

Графики  2  

Повторение и систематизация учебного материала  2  

Контрольная работа № 11  1  

Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса  
11  

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)  1  

Резерв  2  

  

  

Модуль «Алгебра»   

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные:  

– сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

– сформированность компонентов целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  
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– сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и  

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

Метапредметные:  

– умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

– умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

– умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

– осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
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– умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково- 

– символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

– сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

– умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алго- 

ритмы для решения учебных математических проблем;  
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– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера.  

Предметные:  

– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

– владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер;  

– умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

– умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента;  

– умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

– овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей;  

– овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных;   
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– умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов.  

  

Рациональные числа  

Выпускник научится:  

– понимать особенности десятичной системы счисления;  

– владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

– выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

– выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  

– использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты.  

Выпускник  получит возможность:  

– познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

– углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

– научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ.  

Действительные числа  

Выпускник  научится:  

– использовать начальные представления о множестве действитель- 

ных чисел;  

– владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  
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Выпускник  получит возможность:  

– развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

– развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  

– использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближенными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

– понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по 

записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения;  

– понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

– владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

– выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

– выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

– выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник  получит возможность:  

– научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных   

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  
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– применять тождественные преобразования для решения задач из  различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/ наименьшего значения 

выражения)   

Уравнения  

Выпускник научится:  

– решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными;  

– понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

– применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

– овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики;  

– применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

– понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

– решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

– применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса.  

Выпускник получит возможность:  

– разнообразным приемам доказательства неравенств; уверено при- 

менять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из  

смежных предметов, практики;  
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– применять графические представления для исследования неравенств, 

системы неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  

– понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

– строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  

– понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами;  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

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

– использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  

– понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения);  

– применять формулы, связанные с арифметической и геометриче- 

ской прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств;  
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– понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом  

Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов.   

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам 

решения комбинаторных задач.  

 

Содержание учебного предмета  

  

7 класс 

1. Выражения, тождества, уравнения   

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.  

2. Функции   
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Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция 

и её график.  

3. Степень с натуральным показателем   

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 

и их графики.  

Основная цель – выработать  умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями.   

4. Многочлены   

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители.  

5. Формулы сокращенного умножения   

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + За b2 ± 

b3,  (а ± b) (а2  а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращённого  

умножения в преобразованиях выражений.  

6. Системы линейных уравнений   

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений.  

7. Повторение   

  

8 класс 

1. Рациональные дроби   

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тож- 

дественные преобразования рациональных выражений. Функция у = к и её грах фик.  

2. Квадратные корни   

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
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Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция у = х , её свойства и график.  

3. Квадратные уравнения   

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям.  

4. Неравенства   

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.   

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики   

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.  

Начальные сведения об организации статистических исследований.  

6. Повторение   

  

9  класс 

1. Свойства функций. Квадратичная функция   

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график.  

Степенная функция.    

2. Уравнения и неравенства с одной переменной   

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

с одной переменной. Метод интервалов.    

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства  с 

двумя переменными и их системы.  

4. Прогрессии   
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей   

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события.  

6. Повторение  

Тематическое планирование   

№ п/п  Наименование разделов (тем)  Количество часов  

 7 класс   

1  Выражения, тождества, уравнения  22  

2  Функции   11  

3  Степень с натуральным показателем  11  

4  Многочлены   16  

5  Формулы сокращенного умножения  18  

6  Системы линейных уравнений  16  

  Повторение   8  

 ИТОГО  102  

 8 класс   

1  Рациональные дроби   22  

2  Квадратные корни   18  

3  Квадратные уравнения  20  

4  Неравенства   20  

5  Степень с целым показателем. Элементы  

статистики   

11  

  Повторение   11  

 ИТОГО  102  

 9 класс   

1  Квадратичная функция  21  

2  Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14  

3 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

16 

4 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

15 



 

318  

5 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13 

 Повторение 23 

ИТОГО 102 

 

  

Модуль «Геометрия»   

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:   

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

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

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;   

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
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народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;   

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;   

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;   

– формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях;   

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:   
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– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;   

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;   

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;   

– смысловое чтение;   

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 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;   
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– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);   

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемого предмета, входящего в состав предметной области «Математика», должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования и должны 

отражать:  

– формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира, возможность привести примеры 

из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

– развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию, составление плана решения задачи, 

выделение этапов ее решения, интерпретация.  

– овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование 

понятиями: фигура, точка, отрезок. Прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

прямоугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

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

помощью линейки и циркуля, выполнение измерения длин, расстояний. Величин углов с 

помощью инструментов для измерения длин и углов;  
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– формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углов между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, проведение доказательств в геометрии, 

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

число, координаты на плоскости, решение задач на нахождение геометрических величин 

(длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

– развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний, 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач, выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях, использование числовых выражений при 

решении практических задач и задач из других предметов, решение практических задач с 

применением простейших свойств фигур, выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых в реальной жизни;  

  

Содержание учебного предмета  

7 КЛАСС  

Геометрические фигуры  

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».  Точка, линия, отрезок, прямая, луч, плоскость. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Окружность, круг.  

Элементы окружности: центр, радиус, диаметр, хорда.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Сумма углов треугольника.  
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Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.   

Решение задач на вычисление с использованием свойств изученных фигур.   

Отношения  

Равенство геометрических фигур. Свойства равных треугольников. Признаки 

равенства треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Свойства и признаки прямоугольных треугольников.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки и свойства параллельных 

прямых. Аксиома параллельности Евклида.   

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

свойств изученных фигур.   

Измерения и вычисления  

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Инструменты для измерений и построений; 

измерение и вычисление углов, длин (расстояний). Расстояние между точками. 

Расстояние от точки до прямой.  Расстояние между параллельными прямыми. Расстояние 

между фигурами. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

свойств изученных фигур.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному, перпендикулярных прямых, середины отрезка.   

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

по стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении.  

Решение задач на построение.  

История математики  
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Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель.   

  

8 КЛАСС  

  

Геометрические фигуры  

Ломаная. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма внешних углов 

выпуклого многоугольника.  

Средняя линия треугольника. Четырехугольники. Сумма углов выпуклого 

четырехугольника. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция, прямоугольная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Осевая симметрия геометрических 

фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.  

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников.   

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием свойств 

изученных фигур.  

Отношения  

Теорема Фалеса. Четыре замечательных точки треугольника. Свойства 

биссектрисы и серединного перпендикуляра. Пропорциональные отрезки, подобие 

фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием свойств 

изученных фигур.  
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Измерения и вычисления 

Градусная мера дуги окружности. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°, 45°, 60°. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, трапеции. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Решение 

задач на вычисление и доказательство с использованием свойств изученных фигур.  

Геометрические преобразования   

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. Практические приложения подобия треугольников. 

Подобие произвольных фигур. Решение практических задач с использованием свойств 

изученных фигур.  

История математики 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель.   

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Софизмы, парадоксы.  

9 КЛАСС  

Геометрические фигуры  

Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности для 

правильных многоугольников. Окружность, круг, круговой сектор.  

Средняя линия трапеции.   

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием свойств 

изученных фигур.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)  
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.   

Отношения  

Синус, косинус, тангенс, котангенс. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

свойств изученных фигур.  

Измерения и вычисления  

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников 

с использованием тригонометрических соотношений. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение треугольников  

Формула для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. Формулы длины окружности, площади круга и площади 

кругового сектора. Формулы для вычисления координат точки.  

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием свойств 

изученных фигур.  

Геометрические преобразования   

Движения. Поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости 

и их свойства.   

Решение практических задач с использованием свойств изученных фигур.  

Векторы и координаты на плоскости 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.   

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. Уравнения фигур.  



 

327  

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.  

История математики  

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния 

от Земли до Марса. Софизмы, парадоксы.  

  

 

 

Тематическое планирование  

7 класс  

Наименование разделов (тем)  Количество часов  

Раздел 1. Начальные геометрические сведения  10  

Тема 1.1. Прямая и отрезок  1  

Тема 1.2. Луч и угол  1  

Тема 1.3. Сравнение отрезков и углов  1  

Тема 1.4. Измерение отрезков  2  

Тема 1.5. Измерение углов  2  

Тема 1.6. Перпендикулярные прямые  1  

Тема 1.7. Решение задач по теме «Начальные геометрические 

сведения»  
1  

Тема 1.8. Контрольная работа по теме «Начальные 

геометрические сведения»  
1  

Раздел 2. Треугольники  17  

Тема 2.1. Первый признак равенства треугольников  3  

Тема 2.2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   4  
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Тема 2.3. Второй и третий признаки равенства треугольников  4  

Тема 2.4. Задачи на построение  4  

Тема 2.5. Решение задач по теме «Треугольники»  1  

Тема 2.6. Контрольная работа по теме «Треугольники»  1  

Раздел 3. Параллельные прямые  13  

Тема 3.1. Признаки параллельности двух прямых  5  

Тема 3.2. Аксиома параллельных прямых  5  

Тема 3.3. Решение задач по теме «Параллельные прямые»  2  

Тема 3.4. Контрольная работа по теме «Параллельные прямые»  1  

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
18  

Тема 4.1. Сумма углов треугольника  2  

Тема 4.2. Соотношения между сторонами и углами  4  

Тема 4.3. Контрольная работа по теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника»  

1  

Тема 4.4. Прямоугольные треугольники  4  

Тема 4.5. Построение треугольника по трем элементам  4  

Тема 4.6. Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника»  
2  

Тема 4.7. Контрольная работа по теме «Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем элементам»   
1  

Раздел 5. Повторение  10  

Сравнение, измерение отрезков и углов.  1  

Признаки равенства треугольников.  3  

Параллельные прямые.  2  

Соотношения между сторонами и углами треугольника  3  

Контрольное тестирование за курс геометрии 7 класса  1  

итого  68  

8 класс  

Тема  Количество часов  

Раздел 1. Четырехугольники  14  

Тема 1.1. Многоугольники  2  
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Тема 1.2. Параллелограмм и трапеция  5  

Тема 1.3. Прямоугольник, ромб, квадрат  4  

Тема 1.4. Решение задач по теме «Четырехугольники»  1  

Тема 1.5. Контрольная работа по теме «Четырехугольники»  1  

Раздел 2. Площадь  14  

Тема 2.1. Площадь многоугольника  2  

Тема 2.2. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции  6  

Тема 2.3. Теорема Пифагора  4  

Тема 2.4. Решение задач по теме «Площадь»  1  

Тема 2.5. Контрольная работа по теме «Площадь»  1  

Раздел 3. Подобные треугольники  18  

Тема 3.1. Определение подобных треугольников  2  

Тема 3.2. Признаки подобия треугольников  5  

Тема 3.3.Контрольная работа по теме «Признаки подобия 

треугольников»  
1  

Тема 3.4. Применение подобия к доказательству теорем  4  

Тема 3.5. Соотношения между сторонами и углами  3  

Тема 3.6. Решение задач по теме «Подобные треугольники»  2  

Тема 3.7. Контрольная работа по теме «Подобные треугольники»  1  

Раздел 4. Окружность  17  

Тема 4.1. Касательная к окружности  3  

Тема 4.2. Центральные и вписанные углы  4  

Тема 4.3. Четыре замечательные точки треугольника  3  

Тема 4.4. Вписанная и описанная окружности  4  

Тема 4.5. Решение задач по теме «Окружность»  2  

Тема 4.6. Контрольная работа по теме «Окружность»    

Раздел 5. Повторение  5  

Четырехугольники  1  

Площадь  1  

Подобные треугольники  1  

Окружность  1  

Итоговое тестирование за курс геометрии 8 класса  1  
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Итого  68  

  

9 класс  

Наименование разделов (тем)  Количество часов  

Раздел 1. Векторы и метод координат  18  

Тема 1.1. Понятие вектора  2  

Тема 1.2. Сложение и вычитание векторов  2  

Тема 1.3. Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач  
3  

Тема 1.4. Координаты вектора  2  

Тема 1.5. Простейшие задачи в координатах  3  

Тема 1.6. Уравнения окружности и прямой  4  

Тема 1.7. Решение задач по теме «Векторы и метод координат»  1  

Тема 1.8. Контрольная работа по теме «Векторы. Метод 

координат»  
1  

Раздел 2. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.  
11  

Тема 2.1. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла  2  

Тема 2.2. Соотношения между сторонами и углами треугольника  3  

Тема 2.3. Скалярное произведение векторов  4  

Тема 2.4. Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов»  
1  

Тема 2.5. Контрольная работа по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов»  

1  

Раздел 3. Длина окружности и площадь круга  12  

Тема 3.1. Правильные многоугольники  4  

Тема 3.2. Длина окружности и площадь круга  5  

Тема 3.3. Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга»  
2  

Тема 3.4. Контрольная работа по теме «Длина окружности и 

площадь круга»  
1  

Раздел 4. Движения  8  

Тема 4.1. Понятие движения  3  
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Тема 4.2. Параллельный перенос и поворот  3  

Тема 4.3. Решение задач по теме «Движения»  1  

Тема 4.4. Контрольная работа по теме «Движения»   1  

Раздел 5. Начальные сведения из стереометрии   7  

Тема 5.1. Многогранники   4  

Тема 5.2. Тела и поверхности вращения   3  

Раздел 6. Об аксиомах планиметрии   2  

Раздел 5. Повторение за курс 7-9 классов   10  

Треугольники   2  

Многоугольники   2  

Окружность   2  

Решение заданий ОГЭ   3  

Итоговое тестирование за курс геометрии 7-9 классов   1  

 Итого  68  

  

Информатика   

Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– авторской программы  Босовой Л.Л. (Программа для основной школы. 7-9 

классы. Босова Л.Л. Босрва А.Ю., 3-изд. - М., Бином, 2017).  

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 

комплекс:  

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 7 класс. – М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2017 г.  
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2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 8 класс. – М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2017 г.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 9 класс. – М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2017 г.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  34  
6  34  
7  34  
8  34  
9  34  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Информация и способы её представления  

Выпускник научится:  

– различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, информационная 

модель и др.;  

– различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях;  

– раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы;  

– приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

– классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

– узнавать о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств;  

– определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера;  

– узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как  
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можно улучшить характеристики компьютеров;  

– узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

– осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  

– узнать о физических ограничениях назначения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики   

Выпускник научится:  

– описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных;  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

– оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи);  

– определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

– определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;  

– записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления;  

– записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

– определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

– использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 
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элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента);  

– описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

– познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами;  

– использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

– познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием;  

– узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

– познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах;  

– познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов;  

– ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);  

– узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения,  

возникающие при передаче информации. 

 Алгоритмы и элементы программирования   

Выпускник научится:  

– составлять алгоритмы для решения учебных задач различных ти- 

– пов;  

– выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  
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– определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

– определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

– использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

– выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

– составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

– использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания;  

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять ка- 

кие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

– использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

– записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

– познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами;  

– создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее;  

– познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
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– познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

– познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде.  

Использование программных систем и сервисов   

Выпускник научится:  

– классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

– выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

– разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

– осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой);  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять  

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

– проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

– навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;  
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– различными формами представления данных (таблицы, диаграммы,  

графики и т.д.);  

– приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т. п.;  

– основами соблюдения норм информационной этики и права;  

– познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

– узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  

– узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств;  

– практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

– познакомиться с примерами использования математического моде- 

лирования в современном мире;  

– познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

– познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

– узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;  

– узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

– получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

– познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

– получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях.  

  

Содержание учебного предмета  
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7 класс  

Тема 1.  Информация и информационные процессы  (9 часов)  

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.   

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 

часов)  
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Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики.  

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3Dпринтеры).   

Программное обеспечение компьютера.  

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе.  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.  

Параллельные вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Правовые нормы использования программного обеспечения.   

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов.  

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.).  

Архивирование и разархивирование.  

Файловый менеджер.  

Поиск в файловой системе.  

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа 
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с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.   

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов)  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).   

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.   

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. История изменений.  

Проверка правописания, словари.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.  

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  

Реферат и аннотация.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.   

Тема 5. Мультимедиа (4 часа)  
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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.  Подготовка 

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов  

Практические работы  

Практическая работа №1. Поиск информации в сети Интернет   

Практическая работа №2. Компьютеры и их история   

Практическая работа №3. Устройства персонального компьютера  

Практическая работа №4. Программное обеспечение компьютера  

Практическая работа №5. Работа с объектами файловой системы  

Практическая работа №6. Настройка пользовательского интерфейса   

Практическая работа №7. Обработка и создание растровых изображений  

Практическая работа №8. Создание векторных изображений   

Практическая работа №9. Создание текстовых документов   

Практическая работа №10.Подготовка реферата «История развития компьютерной 

техники»  

Практическая работа №11. Компьютерный перевод текстов   

Практическая работа №12. Сканирование и распознавание текстовых документов  

Практическая работа №13. Разработка презентации  

Практическая работа №14. Создание анимации   

Практическая работа №15. Создание видеофильма  

  

8 класс  

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов)  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления.  
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Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая 

и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и 

обратно.   

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.   

Арифметические действия в системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.  

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы ЭйлераВенна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 
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Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.  

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов)  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

– запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 

исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Программное управление самодвижущимся роботом.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блоксхем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке.  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие 

об этапах разработки программ и приемах отладки программ.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами.  

Алгоритмические конструкции  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных.  

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.   

Выполнение  и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.   
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла. Инвариант цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках.  

Тема 8. Начала программирования (10 часов)  

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных:  

– нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел;  

– нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

– заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел;  

– нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива;  

– нахождение минимального (максимального) элемента массива.  

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др.  

Практические работы  

Практическая работа №1 «Перевод из одной СС в другую» Практическая работа 

№2 «Построение таблиц истинности» Практическая работа №3:  Решение 

логических задач.  
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Практическая работа №4 Работа с исполнителями в среде Кумир.  

Практическая работа №5 «Исполнение линейного алгоритма в среде Кумир»  

Практическая работа №6"Построение алгоритм.конструкций"  

Практическая работа №7 "Циклы"  

Практическая работа №8 "Программирование линейных алгоритмов  

Практическая работа №9 "Программирование разветвляющихся алгоритмов"  

Практическая работа №10«Программирование циклов()» Практическая работа 

№10«Программирование циклов ()»  

Практическая работа №12«Программирование циклов()»  

Практическая работа №13 Различные варианты программирования циклического 

алгоритма  

9 класс  

Тема 9. Моделирование и формализация (8 часов)  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели 

и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при 

работе с математическими моделями.   

Компьютерные эксперименты.  

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели.  

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.  

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер).  
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Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.  

Тема 10. Алгоритмизация и программирование (10 часов) Этапы 

решения задачи на компьютере.   

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких 

программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; 

примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул.  

Робототехника  

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
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Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.  

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).   

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами.  

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.   

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления роботом.  

.  

Тема 11. Обработка числовой информации (7 часов)  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм.  

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами.  

Тема 12.  Коммуникационные технологии  (7час)  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернетданные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети 

Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. 
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Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы. Поисковые машины  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др.  

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.).  

Практические работы  

Практическая работа №1 Проведение компьютерного эксперимента  

Практическая работа №2 Разработка и отладка программ  

Практическая работа №3: Знакомство со средой программирования Паскаль  

Практическая работа №4 Составление описания программ по образцу  

Практическая работа №5 Работа в учебной среде для управления Роботом.  

Практическая работа №6 Реализация алгоритмов для работа  

Практическая работа №7 Работа с электронной таблицей  

Практическая работа №8 Работа с электронной таблицей, графики, диаграммы  

Практическая работа №9 База данных, поиск в БД.  
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Практическая работа №10База данных, связи между таблицами.  

Практическая работа №11Работа в сети Интернет  

Практическая работа №12Создание мини-сайта  

Практическая работа №13 Оформление сайта  

Практическая работа №14 Размещение сайта в сети Интернет  

Практическая работа №15 Мини проект «История создания мобильного телефона»  

Практическая работа №16 Мини проект «История создания мобильного телефона»  

  

Тематическое планирование   

7-9 класс  

№  

Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

общее  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1  Информация и 

информационные процессы   
8  5  3  

2  Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации  

7  4  3  

3  Обработка  графической 

 информации  
4  2  2  

4  Обработка текстовой 

информации  
9  3  6  

5  Мультимедиа  4  1  3  

6  Математические основы 

информатики  
12  19  3  

7  Основы алгоритмизации  10  6  4  

8  Начала программирования  10  4  6  

9  Моделирование и 

формализация  
8  5  3  

10  Алгоритмизация и 

программирование  
13  7  6  

11  Обработка числовой 

информации  
7  3  4  

12  Коммуникационные технологии    7  4  3  

  Резерв  6  0  6  
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  Итого:  102  48  54  

  

История России. Всеобщая история   

Рабочая программа по предмету «История» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов:  

- основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– авторской программы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6— 9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций. — М.: 

Просвещение, 2016, ориентированной на работу с предметной линией учебников 

«История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы); 

– авторской программы А. А. Вигасина,  Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — 

О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / — 3-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2016.  

Для реализации программы используется следующий учебнометодический 

комплекс:  

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История древнего мира. Учебник 

для 5 класса. – М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 

Учебник для 6 класса. – М.: Просвещение, 2015 г.                                          

3. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2019 
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4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая  История. 

История нового времени. 1500 -1800. Учебник для 7 класса. – М.: Просвещение, 2015 г.. 

5. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2019 

6. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. 

1800-1900. Учебник для 8 класса. – М.: Просвещение, 2019 г.. 

7. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2019 

8. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

Новейшая история. Учебник для 9 класса. – М.: Просвещение, 2019 г.    

9. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2019  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  

5  68  

6  68  

7  68  

8  68  

9  68  

  

Планируемые результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:   

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
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отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.   

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

2) формирование 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 
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народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;   

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить:   

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;   

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;   

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

Предметные результаты:   

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 
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историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества;   

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;   

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

  

Содержание учебного курса  

5 класс 

Всеобщая история. Древний мир - 68 часов  

Введение – 1 час.  

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.  

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура 

счета времени по годам в древних государствах. Изменения счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, 

эра.   
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Раздел I. Жизнь первобытных людей – 7 часов.  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники – 3 часа.  

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие 

люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем.  

Родовые общины охотников  собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи ищи 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 религии. 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 – 3 часа. 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 ремесел. 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.  
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Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. 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, появление 

городов, государств, письменности).  

Тема 3. Счет лет в истории – 1 час.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.  

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени.  

Раздел II. Древний Восток – 20 часов.  

Тема 4. Древний Египет – 8 часов.  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нил и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношение фараона 

и его вельможей.  

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. Судьбы военные.  
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Появление наемного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе 

и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве 

мертвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти 

фараона. «Книга мертвых».  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. 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 мир: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей.  

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). Изобретения инструментов отсчета 

времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные 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 – 7 часов.  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 
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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 – ученые. 

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 о 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: ростовщик.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: 

Библ, Сион, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит, легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. 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 дает 

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 столиц 

царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях.  
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Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Трагедия побежденных Ассирией стран. Ниневия – 

достойная столица ассирийских царей-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 нем. 

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 – 5 часа.  

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 четырех 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 царем Ашока.  
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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 Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

Раздел III. Древняя Греция – 21 час.  

Тема 7. Древнейшая Греция –  5 часов.  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе 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 с севера 

воинственных племен и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания 

об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  
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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.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. 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 – 7 часов.  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городовгосударств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Бедственное положение земледельцев.  

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает 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 Черного морей. Греческая 

колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного 
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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 зрелищ 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 подъем 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне 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 э. и расцвет демократии – 5 часов.  

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 – там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным 

и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора – главная площадь Афин. 
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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 

ученые о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимасиях. Обучение красноречию.   

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль те6атральных 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. – 4 часа.  

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 и Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при 

Херонее: горечь поражения и начало отсчета 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 на войском 
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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 ученые 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 – 17 часов.  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

– 3 часа.  

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.  

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. Битва с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  
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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 – 3 часа.  

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 всем Восточном Средиземноморье. Рос 

Римского государства. Политика Рима «Разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трехдневный триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария 

гибели Карфагена. Смерь 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 ученые о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме – 4 часа.  

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 
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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 рабом римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. 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. Превращ6ение Римского 

государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры – 5 часов.  

Протяженность 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, их занятия, образ 

жизни и верования. Дороги Римской империи.  
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Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актер 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. 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 – столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 

Обустройство повседневности римлян. 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 – 2 часов.  

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 
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влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столицы за счет архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделении Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наемничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского император 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности.  

Повторение. Вклад древних римлян в мировую культуру. 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.  

Контрольная работа – 1 час  

6 класс - 68 часов 

Всеобщая история.  История Средних веков - 28 часов  

Введение. Живое Средневековье - 1 ч. 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.) – 4часа  

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. 
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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 Хлодвигом Франкского королевства между 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»: образование 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 

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 
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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. – 3 часа  

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 — 
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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. – 2 часа  

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. 

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.  
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 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 – 1час  

 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 – 2часа  

 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. 
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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. 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 – 2 часа 

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. 
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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. Духовнорыцарские 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.) - 6 часов  

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.  
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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 сословнофеодальной 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 при Азенкуре. 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. Сословно-

монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
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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 

городахгосударствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. – 2 часа  

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 
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полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом 

поле. Милош Обилич.  

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 турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века – 2 часа   

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. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

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 кни  
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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.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века - 2 часа  

 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 
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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 родо-

племенных 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. Достижения культуры инков.  

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.  

Контрольная работа - 1 час  

История России   

От древней Руси к Российскому государству   

(с древности до конца XV в.) – 40 часов  

Введение – 1 час. Предмет отечественной истории. История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и символы российской истории.   

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  - 

2 часа  

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Древние стоянки человека на 

территории современной России. Зарождение родового строя. Совершенствование 

орудий труда. Первые культуры и общества.  

Образование первых государств. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Тема 2 . Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия 

н. э. - 4 часа  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане.   
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Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.   

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена.   

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.   

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. 

Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.   

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу 

I тыс. н. э.   

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.  

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 3. Образование государства Русь – 5 часа  

Первые известия о Руси. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств.  

 Предпосылки  и  особенности  складывания  государства  Русь.  

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социальноэкономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.   
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 Крещение Руси: причины и значение Европейский христианский мир.. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Повторение. Проверочная работа  

Тема 4. Русь в конце X — начале XII в. – 5 часа  

Место и роль Руси в Европе  

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социальноэкономического развития русских земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни 

общества.  

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры.  

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Ценностные ориентации 

русского общества. Положение женщины. Дети и их воспитание.  

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. Нехристианские общины на территории Руси.   

 Повторение. Проверочная работа.  
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Тема 5. Русь в середине ХII — начале XIII в. – 5  часов.  

Эпоха политической раздробленности в Европе.  

 Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права.  

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров.  

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 6. Русские земли в середине XIII — XIV в. – 10 часов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия.   

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги 

и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения.  

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли.   

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.  
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 Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства.   

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Культура и быт. Сергий Радонежский. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек.  

Андрей Рублёв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 7. Формирование единого Русского государства – 7 часов.  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского 

и Московского княжеств за объединение русских земель.   

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери 

к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства.  

Характер экономического развития русских земель.  

  Установление  автокефалии  Русской  православной  церкви.  

Внутрицерковная борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина.  

Архитектура и живопись. Московский Кремль.  
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Повседневная жизнь и быт населения.  

Повторение. Проверочная работа  

Контрольная работа -1 час  

7 класс - 68 часов 

Всеобщая история.  История нового времени– 28 часов  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация -15 часов  

Введение. От Средневековья к Новому времени  

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 

усовершенствования.  Новые виды вооружений. Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Почему манили новые земли. Лидер в исследовании новых земель – 

Португалия. Генрих Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию.  

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. 
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«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 

короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая 

политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.   

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.   

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной 

структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. 

Способы преодоления нищенства.  

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в 

питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город 

Нового времени, его роль в культурной жизни общества.   

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения.  
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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 
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против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник.   

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 

Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий  

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.   

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. 

Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы I.   

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. 

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на европейском 

континенте.  

Повторение. Проверочная работа  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения  

(борьба за первенство в Европе и колониях) – 6 часа  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 
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революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной 

войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и 

морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам.   

Парламент против короля. Революция в Англии. 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.   

Путь к парламентской монархии. «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.  
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 Международные отношения в XV - XVII 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 XVII в.   

Повторение. Проверочная работа  

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации – 6 

часа  

Индия, Китай и Япония: 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.   

Индия, Китай и Япония: 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. Русскояпонские отношения.   

Повторение. Проверочная работа. Мир в эпоху раннего Нового времени.  

Итоги и уроки раннего Нового времени.   

Контрольная работа – 1 час.  

Россия в XVI - XVII вв.  - 40 часов  

Введение -1 час.  
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Тема 1. Россия в XVI в. - 17 часов  

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма.   

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства 

в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». 

Земская реформа.   

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства.  

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

«Служилые» и «Тягловые».   

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война.   

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим».  

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.   

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство.  

 Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.   
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Культурная и повседневная жизнь народов России в XVI в.   

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 2. Россия в XVII в. – 21 часов.  

Россия и Европа в начале XVII в.   

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного 

времени.   

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны.   

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества.   

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.   

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.   

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война.  
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Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы и Востока.   

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI— XVII вв. 

Межэтнические отношения.   

Раскол в Русской православной церкви. Православная церковь, ислам, буддизм, 

языческие верования в России в XVII в.   

Культурное пространство.  

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

Повторение. Проверочная работа.  

Контрольная работа -1 час.  

8 класс - 68 часов 

Всеобщая история.  История нового времени – 28 часов  

Введение. Мир к началу XVIII в. – 1 час  

Тема 1. Рождение нового мира - 8 часов  

«Европейское чудо». Европа становиться лидером мира. Модернизация. Рост 

населения. Аграрная революция. Складывание новых отношений в английской деревне.  

Промышленная революция. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Транспортная революция. Европейское разделение труда.  

Эпоха Просвещения. Идеи и 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: 
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теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественнополитическом 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. Манифест 

эпохи Просвещения.   

В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Деформация 

средневековых сословий. Национальные государства и унификация. Просвещенный 

абсолютизм.  

Европа меняющаяся. Рост городов и их роль в обществе. Интерьеры городских 

домов. Семья и дети. Еда и напитки. Цивилизованность.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение 

в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII 

в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры.   

Международные отношения XVIII в. «Государственные интересы». Великие 

державы Россия и Пруссия. 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.  

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 2. Европа в век Просвещения - 5 часов  
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 Англия на пути к индустриальной эре. Великобритания или Соединенное 

королевство. Власть у парламента. Тори и виги. Аграрная революция: крупные 

собственники и наемные рабочие. Условия промышленного переворота. От 

мануфактуры к фабрике. Положение рабочих.  

Франция при старом порядке. Франция – ведущая европейская держава XVIII 

в. Необходимость реформ. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 

Причины революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний.  

Германские земли в XVIII в. Политическая раздробленность Германии. 

Экономическое и культурное развитие германских стран. Соперничество лидеров 

германского мира - Австрии и Бранденбурга – Пруссии.  

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Великая держава без имени. 

Социально-экономическое и демографическое развитие монархии Габсбургов. 

Реформы 1740-1792 гг. и их итоги.  

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 3. Эпоха революций   - 6 часов  

Английские колонии в Северной Америке. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией.  

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 



 

395  

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. 

Билль о правах.   

Французская революция  XVIII в. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. О. Мирабо. Декларации прав человека и гражданина. Якобинский клуб. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791  

г.  Законодательное собрание. Свержение монархии. Новые декреты. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Движение санкюлотов 

и раскол среди якобинцев. Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 

1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции.  

Европа в годы Французской революции. Начало революционных войн. 

Монархи против революции. Первая антифранцузская коалиция (1792- 1797 гг.) Судьба 

французской эмиграции. Вторая антифранцузская коалиция (1798- 1801 гг.)  

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 4. Традиционные общества  Востока. Начало европейской колонизации 

– 7 часов   

Османская империя. Персия. Эпоха тюльпанов. Русско – турецкие войны 

второй половины XVIII в. Социально-экономическое развитие Османской империи. 

Персия в  XVIII в.: особенности внутриполитического положения.  

Индия. Крушение империи Великих Моголов. Колониальные захваты в Индии: 

англо – французское соперничество. Деятельность Ост-Индийской компании в Индии.  

Китай. Политическое устройство Китая. Правление маньчжурской династии Цин. 

«Закрытие» Китая.  

Япония. Сословная система. Социально-экономические  и политические реформы 

в  XVIII в. «Закрытие» Японии.  
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Колониальная политика европейских держав в XVIII в. Эпоха колониализма. 

Колониальные державы. Борьба за колонии. Война за независимость США – 

освобождение от колониальной зависимости.    

Повторение. Проверочная работа.  

Повторение по курсу.  

Контрольная работа - 1 час  

Россия в XVII – XVIII вв. – 40 часов  

Введение -1 час.  

Тема 1. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. – 11 часов  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда 

в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире.  

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.   

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России.   

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:  

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.   

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.   

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 



 

397  

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в.  

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.   

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.   

– 3 часов  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-

Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко.   

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России.  

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов -5 часов  

 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России.   
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Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета 

Петровна. Пётр III.   

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало 

промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая 

и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг.   

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская 

война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С.  

Салтыков. Итоги внешней политики   

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 4. Российская империя в период правления Екатерины II  

-  8 часов.  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России.   

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.   



 

399  

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала.   

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в 

составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов.  

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава.   

Повторение. Проверочная работа.  

  

Тема 5. Россия при Павле I -  3 часов.  

 Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика 

в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи.  



 

400  

 Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.   

Тема 6. Культурное пространство империи – 8 часов.  

Повседневная жизнь сословий в XVIII в.   

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. 

И. Шувалов. М. В. Ломоносов.  

 Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов.   

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания.  

Повторение. Проверочная работа.  

Повторение по курсу.  

Контрольная работа – 1 час  

  

9 класс – 68 ч.  

Всеобщая история.  История нового времени – 28 часов  

Тема 1. Начало индустриальной эпохи - 7 часов  

Экономическое развитие в XIX – XX в. Промышленная революция в XIX и  

индустриализация. Транспортная революция. Промышленный капитализм. 

Конкуренция. Монополистический капитализм. Подъемы и кризисы.  
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Меняющееся общество. Демографическая революция. Пространственная и 

социальная мобильность. Урбанизация. Изменение социальной структуры.  

Век демократизации. Демократизация стран Европы и Америки. Формы 

правления: монархия и республика. Парламенты и право голоса. Развитие политических 

партий. Контроль государства над обществом.  

«Великие идеологии». Появление идеологий: либерализм, консерватизм, 

социалисты и анархисты, марксизм. Национальная идеология.  

Образование и наука. Грамотность и школа. «Век чтения», секуляризация. 

Успехи естественных наук. 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.   

XIX  век в зеркале художественных исканий. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма 

в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм.  

Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. Культура покупателя 

и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 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.   

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. – 8 часов.  
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Консульство и Империя. 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.   

Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1830 г. Упрочение парламентского строя. Политический кризис накануне 

революции 1848 г. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. 

Режим Второй империи Наполеона III.   

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Англия 

— «мастерская мира». Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг.  

XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса».   

«От Альп до Сицилии»: объединение Италии. Италия в начале XIX в. Тайные 

организации карбонариев. Революция начала 1820-х гг. в Средиземноморье. Революция 

1848г. в Италии. Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции. 

Национальное объединение Италии.  

Германия в первой половине  XIX в. Германский союз. Социально- 

экономическое и  политическое развитие Германии. Революция 1848г. и борьба за 

объединение 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 
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Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.   

Монархия  Габсбургов и  Балканы в  первой половине XIX в. Роль 

национальной идеи. Австрийская империя: территория и национальный состав. 

Социально- экономическое и  политическое развитие Австрии. Революция 1848г. От 

Австрии к Австро – Венгрии.  

Кризис Османской империи. Попытки проведения реформ. Международные 

отношения.  

США до середины XIX в.: рабовладение, демократизация и экономический 

рост. США в начале XIX в. Доктрина Монро. Экономическое и  политическое развитие 

США. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в.  С. Маккормик. Проблема рабства. Расизм. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна.  

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.   

– 4 часа  

Страны Азии в XIX - начале XX в. Индия в начале XIX в. 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). Начало 

борьбы за независимость. Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак.    

Персия в начале XIX в. Восстание бабидов. Влияние русской революции 1905-

1907гг.  

Афганистан в  XIX в. Борьба за сферы влияния.  
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Китай в первой половине XIX в. Социально - экономическое развитие. «Опиумная 

война». «Открытие» Китая. Восстание тайпинов. Раздел Китая.  

Япония в первой половине XIX в. «Открытие» Японии. Реставрация Мэйдзи 1868г. 

и реформы. Начало модернизации.  

Африка в XIX — начале XX в.  Африка к началу XIX в.  «Открытие» Африки. 

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. Колониальное соперничество.  

Латинская Америка: нелегкий груз независимости. Латинская Америка к 

началу XIX в.  Социально - экономическое развитие. Война за независимость. С. 

Боливар. Х. Сан - Мартин. М. Идальго. Латинская Америка на рубеже XIX -  XX в. 

Панамериканизм. «Политика большой дубинки».    

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в.   

– 8 часов  

Великобритания до Первой мировой войны. Викторианская эпоха. Особенности 

социально - экономического развития Великобритании. Больше не «мастерская мира». 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Черты гражданского общества и правового 

государства. Рабочий вопрос. Конгресс тред-юнионов. Дэвид Ллойд Джордж. 

Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Вторая империя и Третья республика. Вторая империя во Франции 

1852-1870гг. Франко-германская война 1870-1871гг. Последствия  войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Парижская коммуна 1871г. Борьба за 

республику. Третья республика и её политическое устройство. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Демократические реформы. Реформы радикалов. Социальные движения и 

рабочий вопрос.   
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Германия на пути к европейскому лидерству. 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. 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.  

Австро – Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Социально – 

экономическое и политическое развитие. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Внешняя политика Австро-Венгрии и 

Балканские страны. Международные конфликты.  

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.  

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Реконструкция 

Юга. Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический 

капитализм. Американская федерация труда (АФТ). Двухпартийная система в  конце  

XIX — начале XX в.Расовая проблема после Гражданской войны. Внешняя политика 

США на континенте и за его пределами.  

Идеи экспансии.  

Международные отношения в XIX — начале XX в. Венская система.  
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Международные отношения до Крымской войны 1853-1856гг. Крымская война 1853-

1856гг. Кризис Венской системы. Система союзов Бисмарка. Особенности 

колониальной политики ведущих держав. Англо-германские противоречия и 

складывание Антанты. Предвоенные кризисы.  

Повторение. Проверочная работа.  

Контрольная работа – 1 час  

Российская империя  в XIX – начале XX в.  - 40 часов  

Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм – 7 часов  Европа на 

рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.   

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический 

и экономический строй.   

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения 

и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и 

их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в 

состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир.   

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе.  

 Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
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этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, 

их программы.   

Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава.  

Тема 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм - 5 часов Император 

Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления.   

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.   

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 

30—50-х гг. XIX в.  

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная 

политика Николая I. Положение Русской православной церкви.  

Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами.   

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англорусских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.      



 

408  

Тема 3. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. –  

2 часа  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 

культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной 

жизни сословий.   

Тема 4. Александра II: социальная и правовая модернизация  - 7 часов 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс 

в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.   

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социальноэкономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансовокредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий.   

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

Либеральное и консервативное движения.  
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Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в 

Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики.  

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.   

Повторение. Проверочная работа.  

Тема 5. «Народное самодержавие» Александра III  - 5 часов  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.   

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период.  

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.   

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 

консервативного национализма.   

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Тема 6. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. –  3 часа  
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Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования 

и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.   

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов 

России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.   

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества.   

Тема 7. Россия в начале ХХ в.: кризис империи – 6 часов  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. 

Социальный реформизм начала ХХ в.   

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования.   

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  
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Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственномонополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, 

Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.  

 Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране.   

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество 

и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.   

Тема 8. Общество и власть после революции 1905—1907 гг. -2 часа  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 

гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.  
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Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 

властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России 

в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.   

Тема 9. Серебряный век русской культуры –  2 час  

 Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская 

культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

Повторение.  

Контрольная работа – 1 час  

  

Тематическое планирование  

№  
п/п  

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов  
Количество  

контр-ных 

работ  

 5 класс  

 Всеобщая история. Древний мир   68   1  

1  Введение  1 час    

2  Раздел I. Жизнь первобытных людей   7    

3  Тема 1. Первобытные собиратели и охотники   3     

4  Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы   3    

5  Тема 3. Счет лет в истории   1     

 Раздел II. Древний Восток  20    

6  Тема 4. Древний Египет   8    

7   Тема 5. Западная Азия в древности   7     

8  Тема 6. Индия и Китай в древности   5    

 Раздел III. Древняя Греция  21    
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9  Тема 7. Древнейшая Греция   5    

10  Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  7    

11  Тема 9. Возвышение Афин в V в. до э. и расцвет демократии  5    

12  Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э.    4    

 Раздел IV. Древний Рим  18    

13  Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией  
3    

14   Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  3    

15   Тема 13. Гражданские войны в Риме  4    

16  Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  5    

17  Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи  
3    

18  Контрольная работа  1  1  

 6 класс   68   2  

 Всеобщая история.  История Средних веков  28   1  

19  Введение. Живое Средневековье  1    

20  Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  4    

21  Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.   3    

22   Тема 3. Арабы в VI—XI вв.   2    

23   Тема 4. Феодалы и крестьяне  1    

24   Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2    

25  Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  2    

26  Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI—XV вв.)  
6    

27   Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  2    

28   Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века  2    

29   Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  2    

30   Контрольная работа  1  1  

 История России   40  1  

31  Введение  1    

32  Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности    
2    

33   Тема 2 . Восточная Европа и евразийские степи в середине I 

тысячелетия н. э.  
4    

34   Тема 3. Образование государства Русь  5    

35  Тема 4. Русь в конце X — начале XII в.  5    

36  Тема 5. Русь в середине ХII — начале XIII в.  5    

37  Тема 6. Русские земли в середине XIII — XIV в.  10    

38  Тема 7. Формирование единого Русского государства  7    
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39  Контрольная работа   1   1  

 7 класс   68   2  

 Всеобщая история.  История нового времени  28  1  

40   Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  
15    

41  Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  
6    

42  Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  
6    

43  Контрольная работа  1  1  

 Россия в XVI - XVII вв.  40  1  

44  Введение  1    

45  Тема 1. Россия в XVI в.   17     

46  Тема 2. Россия в XVII в.   21    

47  Контрольная работа  1  1  

 8 класс   68  2  

 Всеобщая история.  История нового времени  28  1  

48  Введение. Мир к началу XVIII в.  1    

49  Тема 1. Рождение нового мира  8    

50  Тема 2. Европа в век Просвещения  5    

51   Тема 3. Эпоха революций       6    

52  Тема 4. Традиционные общества  Востока. Начало европейской 

колонизации  
7    

53   Контрольная работа     1   1  

 Россия в XVII – XVIII вв.  40  1  

54  Введение   1    

55  Тема 1. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  11    

56  Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти 

XVIII в.  
3    

57  Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  5    

58  Тема 4. Российская империя в период правления Екатерины II  8    

59  Россия при Павле I   3    

60  Тема 6. Культурное пространство империи  8    

61  Контрольная работа  1    

 9 класс  68  2  

 Всеобщая история.  История нового времени  28  1  

62  Тема 1. Начало индустриальной эпохи  7    

63  Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8    
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64  Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX 

в.  
4    

65  Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX — 

начале XX в.  
8    

66  Контрольная работа  1    

 Российская империя  в XIX – начале XX в.  40  1  

67  Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм  7    

68   Тема 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм  5    

69  Тема 3. Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в.  
2    

70  Тема 4. Александра II: социальная и правовая модернизация    7    

71  Тема 5. «Народное самодержавие» Александра III  5    

72  Тема 6. Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в.  
3    

73   Тема 7. Россия в начале ХХ в.: кризис империи  6    

74  Тема 8. Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  2    

75  Тема 9. Серебряный век русской культуры  2    

76  Контрольная работа  1    

  

  

Обществознание   

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– примерной программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой 

для 5 – 9 классов.  

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 

комплекс:  

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 6 

класс. – М.: Просвещение, 2016 г.  

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 7 класс. – 

М.: Просвещение, 2015 г.  
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3. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. Обществознание. 8 

класс. – М.: Просвещение, 2016 г.  

4. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Лазебникова А.Ю. Обществознание.  

9 класс. – М.: Просвещение, 2017 г.  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  34  
6  34  
7  34  
8  34  
9  34  

  

      

Планируемые результаты  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования:   

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;  
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– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Личностные результаты:   

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

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

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;   



 

418  

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;   

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

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

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

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить:   

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера- 

ции;   

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;   

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;   
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- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

Предметные результаты:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития;   

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп;   

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности 

в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;   

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 6) развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  
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Содержание учебного курса  

Раздел 1. Социальная сущность личности  

Тема 1. 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.  

Тема 2. Ближайшее социальное окружение  

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье.   

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения.  

Раздел 2. Современное общество    

Тема 3. Общество — большой «дом» человечества  
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 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.  

Тема 4. 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  

Раздел 2. Социальные нормы  

Тема 5.  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.   

Тема 6. 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.  

  

Раздел 3.  Экономика и социальные отношения  

Тема 7. Мир экономики   
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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.   

Тема 8. 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.   

Тема 9. 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.   
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 11 Нации и межнациональные отношения. 

Характеристика межнациональных отношений в современной России.  

Понятие толерантности.  

Раздел 4. Политика. Культура  

Тема 10. 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.   

Тема 11. 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.   
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Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость.   

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране.   

Тема 12. 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.  

5 класс - 34 часа  

Тема 1. Человек – 5 часов  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность.  

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.  

Тема 2. Семья – 7 часов  

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.   

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.  

Тема 3. Школа – 7 часов  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества.  

Ступени школьного образования.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться.  

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс.  
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Тема 4. Труд – 5 часов  

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство.  

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве.  

Тема 5. Родина – 9 часов  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. 

Что значит быть патриотом.  

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России.  

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан.  

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения.  

 Знакомство с Конституцией. Поиск ответа на вопрос: «Почему она является 

основным законом государства» – статьи о человеке, семье, образовании, труде, 

гражданстве, многонациональном составе Повторение.  

Контрольная работа – 1 час  

  

6 класс - 34 часа 

Введение - 1 час  

Тема 1. Человек в социальном измерении  - 12 часов  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  

Тема 2. Человек среди людей - 10 часов  
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Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая 

характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и 

антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных 

отношениях.   

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии.   

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  Тема 3. 

Нравственные основы жизни - 8 часов  

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.   

Гуманизм – уважение и любовь к людям.  

Повторение. Практикум – 2часа   

Контрольная работа – 1 час  

7 класс -- 34 часа 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе - 15 ч  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.   

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  
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Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны.  

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

 Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.  

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях - 14 часов  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.  

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда.  

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.  

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль.  

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства.  

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама.  

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве.   
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Тема 3. Человек и природа - 4 часа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство.  

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение 

воды и почвы. Биосфера.  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль.  

Господство над природой. Сотрудничество с природой  

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.  

Повторение.   

Контрольная работа – 1 час  

  

8 класс - 34 часа 

Тема 1. Личность и общество  - 4 часа  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  

Тема 2. Сфера духовной культуры - 9 часов  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - 

главные понятия этики. Критерии морального поведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.  

Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека.  
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Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование .  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна 

из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  

Тема 3. Экономика - 14 часов  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор.  

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 

вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.  

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие.  

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация.  

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.  

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения.  

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.  
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Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости.  

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика.  

Тема 4. Социальная сфера - 5 часов  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения.  

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. От - 

ношения между поколениями.  

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Повторение. Практикум  - 1 час  

Контрольная работа – 1 час   

9 класс - 34 часа 

Тема 1. Политика и социальное управление - 10 часов  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.  

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.  

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире.  
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Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ.  

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ.  

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ.  

Опасность политического экстремизма.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.  

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право - 23 часа  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Конституция — основной закон РФ.  

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ.  
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Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей.  

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Виды административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

Контрольная работа – 1 час  

  

Тематическое планирование  

№ 

п/ 

п  

Наименование разделов и тем  Кол-во  

часов  
Количество  

контр-ных 

работ  

5 класс 34  1  

1  Тема 1. Человек  5    

2  Тема 2. Семья        7    

3  Тема 3. Школа  7    

4  Тема 4. Труд  5    

5  Тема 5. Родина    9    

6  Контрольная работа  1  1  

6 класс 34  1  
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7  Введение  1    

8  Тема 1. Человек в социальном измерении    12    

9  Тема 2. Человек среди людей  10    

10  Тема 3. Нравственные основы жизни  8    

11  Повторение. Практикум – 2часа  2    

12  Контрольная работа  1  1  

7 класс 34  1  

13  Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  15    

14  Тема 2. Человек в экономических отношениях  14    

15  Тема 3. Человек и природа  4    

16  Контрольная работа   1  1  

8 класс 34  1  

17  Тема 1. Личность и общество      4    

18  Тема 2. Сфера духовной культуры      9    

19  Тема 3. Экономика  14    

20  Тема 4. Социальная сфера - 5 часов  5    

21  Повторение. Практикум    1    

22  Контрольная работа  1  1  

9 класс 34  1  

23  Тема 1. Политика и социальное управление      10    

24  Тема 2. Право        23    

25  Контрольная работа        1  1  

  

География (УМК И.И. Бариновой)  

Рабочая программа по предмету «География» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– авторской программы по географии  5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. 

П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2017г.   

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 

комплекс:   

1. И.И.Баринова, А.А. Плешаков, В.И. Сонин «География. Начальный курс. 5 

класс».М.:Дрофа, 2014 г.   
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2. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «География. Начальный курс. 6 класс». М.: 

Дрофа, 2015 г.   

3. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. «География материков и океанов. 

7класс. М.: Дрофа, 2016 г.   

4. И.И. Баринова «География России. Природа. 8 класс». М.: Дрофа, 2016 г.   

5. В.П. Дронов, В.Я. Ром «География России: Население и хозяйство.9 

класс».М.: Дрофа, 2017 г.   

Место курса географии в учебном плане  

Класс изучения Кол-во часов в год 

5 34 

6 34 

7 68 

8 68 

9 68 

  

Количество контрольных, практических работ  

5класс  1 четверть  Контрольное тестирование 

Практическая работа  

1   

1  

2 четверть  Практическая работа  2  

3 четверть  Контрольное тестирование 

Практическая работа  

1  

2  

4 четверть  Практическая работа  Итоговое 

тестирование  

1  

1  

6 класс  1 четверть  Практическая работа  2  

2 четверть  Практическая работа Контрольное 

тестирование  

2  

1  

3 четверть  Практическая работа  3  

4 четверть  Практическая работа  Итоговое 

тестирование  

1  

1  

7 класс  1 четверть  Практическая работа Контрольное 

тестирование  

2  

1  

2 четверть  Практическая работа  2  

3 четверть  Практическая работа  5  

4 четверть  Практическая работа  Итоговое 

тестирование  

3  

1  

8 класс  1 четверть  Практическая работа  4  
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2 четверть  Практическая работа Контрольное 

тестирование  

3  

1  

3 четверть  Практическая работа  2  

4 четверть  Практическая работа  Итоговое 

тестирование  

2  

1  

9 класс  1 четверть  Контрольная работа Практическая 

работа  

1  

2  

2 четверть  Практическая работа  4  

3 четверть  Контрольное тестирование 

Практическая работа  

1  

2  

4 четверть  Контрольная работа Практическая 

работа  

1  

1  

  

Планируемые результаты 

5  класс  

Предметные результаты  

Учащийся должен уметь:  

– приводить примеры географических объектов ;называть отличия в изучении 

Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, 

химией, экологией);объяснять, для чего изучают географию.  

– называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время 

и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; приводить 

примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.  

– -описывать представления древних людей о Вселенной; называть и 

показывать планеты Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-

гиганты; описывать уникальные особенности Земли как планеты.  

– объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»;  

– находить и называть сходства и различия в изображении элементов  

градусной сети на глобусе и карте;  

– работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, 

карты, местных признаков.  
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– объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; показывать по карте основные географические объекты; наносить на 

контурную карту и правильно подписывать географические объекты; объяснять 

особенности строения рельефа суши; описывать погоду своей местности.  

Метапредметные  результаты  

Учащийся должен уметь:  

– ставить учебную задачу под руководством учителя;  

– планировать свою деятельность под руководством учителя;  

– работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

– работать в соответствии с предложенным планом;  

– выделять главное, существенные признаки понятий;  

– участвовать в совместной деятельности;  

– высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

– искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

– составлять описания объектов;  

– составлять простой план;  

– работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

– оценивать работу одноклассников.  

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен обладать:  

- ответственным отношением к учебе;  

- опытом участия в социально значимом труде;  

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к 

другому человеку, его мнению; коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

основами экологической культуры.  

6 класс  
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Предметные результаты  

Учащийся должен уметь:  

– называть методы изучения Земли;  

– называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий;  

– объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»;  

– приводить примеры географических следствий движения Земли.  

– объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»;  

– называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов  

– масштаба на глобусе;  

– приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;  

– находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту;  

– определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности;  

– производить простейшую съемку местности;  

– классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;  

– ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов;  

– определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе;  

– называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности.  

– объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф»,«горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой 

океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса»,«ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», 

«природная зона»;  
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– называть и показывать основные географические объекты; работать с 

контурной картой;  

– называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  

– приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами;  

– по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей;  

– классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;  

– объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 

строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;  

– измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за 

сутки, месяц;  

– краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану;  

– описывать погоду и климат своей местности;  

– называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; - называть меры 

по охране природы.          

– рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

– приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;  

– составлять описание природного комплекса;  

– приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.  

Метапредметные результаты  

– ставить учебную задачу под руководством учителя;  

– планировать свою деятельность под руководством учителя;  

– работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

– работать в соответствии с предложенным планом;  

– участвовать в совместной деятельности;  

– сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  
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– оценивать работу одноклассников;  

– выделять главное, существенные признаки понятий;  

– определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  

– сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

– высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

– классифицировать информацию по заданным признакам;  

– искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

– работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

– классифицировать информацию;  

– создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.  

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен обладать:  

– ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

– опытом участия в социально значимом труде;  

– осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению;  

– коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной,  

– общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

– пониманием ценности здорового образа жизни; - основами экологической 

культуры.  

7 класс  

Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

– показывать материки и части света;  

– приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;  

– давать характеристику карты;  

– читать и анализировать карту.  
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– называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры;  

– объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков;  

– называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;  

– делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;  

– показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод;  

– приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;  

– приводить примеры природных комплексов;  

– составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.  

– рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей;  

– читать комплексную карту;  

– показывать наиболее крупные страны мира.  

– показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки 

отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов;  

– показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты 

на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова);  

– описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;  

– показывать наиболее крупные государства на материках;  

– уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя 

карты атласа;  

– приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека.  

– приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки— целостность, ритмичность, зональность;  

– объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;  
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– называть разные виды природных ресурсов;  

– приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.  

Метапредметные результаты  

Учащийся должен уметь:  

– самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  

– организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности;  

– вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее 

преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию;  

– работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 

схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные)  

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен:  

– осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;  

– осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных регионов и стран;  

– осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;  

– овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях;  

– проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования;  

– проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране;  

– -уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и 

обычаи других народов;  

– -уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  
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– уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение;  

– уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий 

и поступков, принимать решения.  

8 класс Предметные 

результаты  

Учащийся должен уметь:  

– называть различные источники географической информации и методы 

получения географической информации;  

– определять географическое положение России;  

– показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; - 

определять поясное время.  

– называть и показывать крупные равнины и горы;  

– выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым 

областям;  

– показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых;  

– объяснять закономерности их размещения;  

– приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений 

рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;  

– делать описания отдельных форм рельефа по картам;  

– называть факторы, влияющие на формирование климата России;  

– определять характерные особенности климата России;  

– иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов;  

– давать описания климата отдельных территорий;  

– с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.;  

– -приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни;  
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– -называть и показывать крупнейшие реки, озера;  

– используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;  

– оценивать водные ресурсы;  

– называть факторы почвообразования;  

– используя карту, называть типы почв и их свойства;  

– объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, 

приводить примеры;  

– объяснять видовое разнообразие животного мира; - называть меры по охране 

растений и животных.  

– показывать на карте основные природные зоны России, называть их;  

– приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира;  

– объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;  

– показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;  

– приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном 

комплексе;  

– показывать на карте крупные природные районы России;  

– называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, 

реки, озера и т. д.);  

– давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

– отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;  

– оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки 

зрения условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;  

– приводить примеры рационального и нерационального использования 

природных ресурсов регионов;  

– выделять экологические проблемы природных регионов.  

– объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей;  

– -объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  



 

445  

– объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании 

природы, приводить соответствующие примеры.  

Метапредметные результаты  

Учащийся должен уметь:  

– ставить учебные задачи;  

– вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

– выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи;  

– планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

– оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

– классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

– сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

– систематизировать информацию;  

– структурировать информацию;  

– формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной  

ситуации;  

– владеть навыками анализа и синтеза;  

– искать и отбирать необходимые источники информации;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;  

– представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах;  

– работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

– использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

– создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с  
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– учебными задачами;  

– составлять рецензии, аннотации;  

– выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог;  

– находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения  

Личностные результаты  

Учащийся должен обладать:  

– российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

– осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

– усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

– чувством ответственности и долга перед Родиной;  

– ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, -

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

– гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

– коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

– пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

– -основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  
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9 класс Предметные 

результаты  

Учащийся должен уметь:  

– называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места 

их проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения;  

– объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» 

(половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», 

«факторы размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», 

«себестоимость»;  

– объяснять демографические проблемы;  

– читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ;  

– -объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую сре- 

– ду;  

– описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс.  

– называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные 

географические регионы РФ и их территориальный состав;  

– объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район»,  

– «специализация территории», «географическое разделение труда»;  

– объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; описывать 

(характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и 

экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации.  

Метапредметные результаты  

Учащийся должен уметь:  

– ставить учебные задачи;  
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– вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

– выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи;  

– планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

– оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

– -классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

– сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

– систематизировать и структурировать информацию;  

– определять проблему и способы ее решения;  

– формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; владеть навыками анализа и синтеза;  

– искать и отбирать необходимые источники информации;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;  

– представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах;  

– работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

– использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

– создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами;  

– составлять рецензии, аннотации;  

– выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении;  

– вести дискуссию, диалог;  

– находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  
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Личностные результаты  

Учащийся должен обладать:  

– ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования  

– целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

– гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

– коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; пониманием ценности здорового и безопасного образа 

жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  

– основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

– эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия народов России.  

  

Содержание учебного материала  

5 класс  

Что изучает география (5 часов).   

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления  

природы. Человек на Земле.   

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.   

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая  

география— два основных раздела географии.   
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Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод.   

Как люди открывали Землю (5ч)   

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания  

финикийцев. Великие географы древности.   

Географические открытия Средневековья.   

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое  

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.   

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севе- 

ра новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.   

Практические работы № 1. Составление простейших географических  

описаний объектов и явлений живой и неживой природы.; 2. Как люди открывали Землю.   

Земля во Вселенной (9ч)   

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселен- 

ная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих 

ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею.  

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.   

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля.  

Марс.   

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон.   

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.   

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.   

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприят- 

ная температура, наличие воды и воздуха, почвы.   
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Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— 

Ю.А.Гагарин.   

Виды изображений поверхности Земли (4ч)   

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.   

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам.   

План местности и географическая карта. Изображение земной по- 

верхности в древности. Практические работы № 3, Ориентирование по плану и карте. 

Чтение легенды карты; 4. Самостоятельное построение простейшего плана   

Природа Земли (10ч)   

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,   

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные пред- 

ставления о возникновении Солнца и планет.  

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и  

минералы. Движение земной коры.   

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве бес- 

покойной земли и огнедышащих гор.   

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов  

землетрясений и крупнейших вулканов   

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой 

океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Практическая работа №6. Используя карту 

полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов   

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Практическая работа №7. 

Составление карты стихийных природных явлений.   

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.   
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Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы.   

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь  

природу?  

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  (1ч)  

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком .Современная география.  

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна — спутник Земли  

Практическая  работа.   

На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение за 

погодой.  

Виды изображений поверхности Земли.(10ч)  

План местности  (4ч)  

  Понятие о плане местности. Условные знаки плана. Масштабы плана.  

Стороны горизонта на местности и на плане. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направление по плану.  

 Изображение на плане неровностей земной поверхности. Относительная и 

абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхности на 

плане горизонталями. Профиль местности.  

 Составление простейших планов местности. Глазомерная съёмка. Полярная 

съёмка. Маршрутная съёмка.  

Практическая работа.   

   На местности. Составление плана местности методом маршрутной съёмки.   

 Географическая карта.(6ч)  

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. 

Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы 

карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота.  
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Практическая работа.   

Обучение приемам: определять географические координаты объектов и объекты по 

их географическим координатам.  

 Строение Земли.  Земные  оболочки.(21ч)    Литосфера(6ч)  

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Магматические горные породы, осадочные горные породы, 

метаморфические горные породы.  

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры.  

Разнообразие рельефа земной коры.  

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека.  

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека.  

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана 

(котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна 

Мирового океана.  

Практическая работа.   

 На местности. Описание форм рельефа.  

    Гидросфера  (6ч)  

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода 

из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый 

из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы.  
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Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения.  

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. 

Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень 

реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 

водоемы: каналы, водохранилища, пруды.   

Практическая работа.   

На местности. Описание внутренних вод.  

Атмосфера  (6ч)  

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы опре -

деления средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков 

(за сутки, месяц, год, многолетний период).  

  Водяной пар. Облака. Атмосферные осадки.  

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды.  

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. 

Пояса освещенности.   

Практические работы.   

Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графика хода 

температуры, вычисление средней температуры; розы ветров; диаграммы количества 

осадков, описание погоды за день, месяц).   

 Биосфера . Географическая оболочка. (3)  

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и 

животных на суше. Распространение организмов в океане.  
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 Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Географическая оболочка и биосфера.  

Практическая работа. На местности.  Описание растительного и животного мира, 

почв своей местности.  

Население Земли.(2ч)  

Основные человеческие расы; равенство рас. Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления.  

7 класс  

Введение (2 ч)   

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (кон- 

тиненты) и острова. Части света.  

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле.  

Источники географической информации. Карта —  особый источник  

географических знаний.   

Географические методы изучения окружающей среды. Карта —  осо- 

бый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований.  

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по раз- 

ным признакам.  

Главные особенности природы Земли (13 ч)  

Литосфера и рельеф Земли (2 ч)  

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса Земли.   
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Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.  

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков.   

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин сходства и различий (по выбору).  

Атмосфера и климаты Земли (3ч)  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры.  

Воздушные массы. Роль воздушных  течений формировании климата.  

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы.  

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим  

картам. 4. Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для 

жизни населения.  

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (3 ч)  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.   

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы.   

Схема поверхностных течений.  

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разно- 

образие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства 

океана.   

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

Географическая оболочка (2 ч)  

Строение и свойства географической оболочки.  
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Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.  

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.  

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие при- 

родных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность.  

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; вы- 

явление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов.  

Население Земли (3 ч)  

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, вли- 

яющие на численность населения. Размещение людей на Земле.   

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии.  

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурноисторические регионы 

мира.   

Многообразие стран, их основные типы.  

Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира.  

7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также крупных городов.  

  

Океаны и материки (50)  

Океаны (2 ч)  

Тихий,  Индийский,  Атлантический  и  Северный  Ледовитый  океа- 
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ны.  Особенности географического  положения.  Из  истории  исследования  

океанов.  Особенности  природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.  

Практические  работы.  8.  Выявление  и  отражение  на  контурной карте  

транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из 

океанов (по выбору).   

9.  Описание  по  картам  и  другим  источникам  информации  особен- 

ностей  географического положения, природы и населения одного из крупных островов 

(по выбору). Африка (9 ч)  

Географическое положение. Исследования Африки  

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками.   

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.  

Рельеф  и  полезные  ископаемые.  Основные  формы  рельефа.  Формирование  

рельефа под влиянием  внутренних  и  внешних  процессов.  Размещение  месторождений  

полезных ископаемых.  

Климат.  Внутренние  воды.  Климатические  пояса  Африки.  Внутренние  воды  

Африки.   

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.  

Природные  зоны.  Проявление  широтной  зональности  на  материке.  Основные  

черты природных зон. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки.  Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные 

парки.  

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное  

прошлое материка.  

Страны  Северной  Африки.  Алжир.  Общая  характеристика  региона.   

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира.  

Страны  Западной  и  Центральной  Африки.  Нигерия.  Общая  характеристика  

региона.   

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.  
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Страны  Восточной  Африки.  Эфиопия.  Общая  характеристика  ре- 

гиона.  Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.  

Страны  Южной  Африки.  Южно-Африканская  Республика.  Общая   

характеристика региона.  Географическое  положение,  природа,  население,  хозяйство  

Южно-Африканской  Республики.  

Практические работы. 10.  Определение по картам природных бо- 

гатств стран Центральной Африки.  

11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки.   

12.  Оценка  географического  положения,  планировки  и  внешнего  облика 

крупнейших городов Африки.  

Австралия и Океания (4ч)  

Географическое  положение  Австралии.  История  открытия.  Рельеф   

и  полезные ископаемые.  Своеобразие  географического  положения  материка.  История  

открытия  и  исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных 

ископаемых.  

Климат  Австралии.  Внутренние  воды.  Факторы,  определяющие   

особенности  климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды.  

Природные  зоны  Австралии.  Своеобразие  органического  мира.  Проявление  

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.  

Австралийский Союз.  Население. Хозяйство Австралийского Союза.  

Изменение природы человеком.  

Океания.  Природа,  население  и  страны.  Географическое  положе- 

ние.  Из  истории открытия  и  исследования.  Особенности  природы.  Население  и  

страны.  Памятники природного и культурного наследия.  

Практические  работы.  13.  Сравнительная  характеристика  природы,   

населения  и  его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).  

Южная Америка (7 ч)  
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Географическое  положение.  Из  истории  открытия  и  исследования   

материка.   

Географическое положение. История открытия и исследования мате- 

рика.  

Рельеф  и  полезные  ископаемые.  История  формирования  основных   

форм  рельефа материка.  Закономерности  размещения  равнин  и  складчатых  поясов,  

месторождений  полезных ископаемых.  

Климат.  Внутренние  воды.  Климатообразующие  факторы.  Клима- 

тические  пояса  и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка.  

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высот- 

ная поясность в Андах.   

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека.  

Охрана природы.  

Население.  История  заселения  материка.  Численность,  плотность,   

этнический  состав населения. Страны.  

Страны  востока  материка.  Бразилия.  Географическое  положение,   

природа,  население, хозяйство Бразилии и Аргентины.  

Страны  Анд.  Перу.  Своеобразие  природы  Анд.  Географическое   

положение,  природа, население, хозяйство Перу.  

Практические  работы.  14.  Составление  описания  природы,  населе- 

ния,  географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины.  

15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран.  

Антарктида (2 ч)  

Географическое  положение.  Открытие  и  исследование  Антарктиды.   

Природа.   

Географическое  положение.  Антарктика.  Открытие  и  первые  ис- 
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следования.  Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный 

рельеф. Климат.  Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.  

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной 

области Земли.   

Составление проекта использования природных богатств материка в  

будущем.  

Северная Америка (7 ч)  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования ма- 

терика.  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Русские исследования Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатиче- 

ские пояса и области.   

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных  

зон на материке.   

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.  

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, 
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а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Канады, США и Мексики.  

Евразия (18 ч)  

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Осо- 

бенности географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной 

Азии.  

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа.  

Полезные ископаемые.   

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка.  

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение.   

Многолетняя мерзлота.  

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.  

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона.  

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии.  

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия.  

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона.  
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Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.  

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии.  

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и 

Японии.  

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии.  

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона.   

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.  

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам.   

20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 

признакам.  

23. Составление описания географического положения крупных городов 

Китая, обозначение их на контурной карте.  

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии.  

Географическая оболочка- наш дом.( 3 часа)  

Закономерности оболочки. Взаимодействие природы и общества.  

8 класс  

Введение (1 час)  

Что изучает физическая география? Знакомство с учебником и атла- 

сом.  
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Наша  Родина на карте мира (6 часов)  

Географическое положение России. Моря, омывающие берега России.  

Россия на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России.  

Практическая работа № 1. Характеристика географического положения 

России.  

Практическая работа № 2. Определение поясного времени для различных 

пунктов России.  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ча- 

сов)  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы России (4 ча- 

са)  

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России. Крупные 

формы рельефа и из размещение.  

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные 

этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы.   

Минеральные ресурсы. Распространение полезных ископаемых. Ми- 

нерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых.  

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее  

оледенение на территории России. Деятельность ветра. Деятельность человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 

рельеф, минеральные ресурсы родного края.  

Практическая работа № 3. Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры.  

Климат и климатические ресурсы (4 часа).  

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс.  
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Влияние подстилающей поверхности.  

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение  

тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны.  

Разнообразие климат России. Типы климатов России: арктический,  

субарктический; умеренно континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса.  

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влия- 

ние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. 

Климат родного края.  

Практическая работа № 4. Определение по картам закономерностей  

распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января, июля, годового количества осадков на 

территории страны.  

Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показа- 

телей одного из регионов страны.  

Внутренние воды и водные ресурсы (3 часа)  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод  

для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками.  

Озера и болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Роль подземных вод в природе и жизни 

человека. котловин. Верховные и низинные болота. Важность сохранения водно-

болотных угодий. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности  

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой.  
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Почвы и почвенные ресурсы (3 часа)  

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв.  

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктиче- 

ские, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, 

темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые.  

Почвенные ресурсы России. Значение почв для жизни и деятельности  

человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия 

почв. Охрана почв. Почвы родного края.  

Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования ос- 

новных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их 

плодородия.  

Растительный и животный мир, Биологические ресурсы (4 часа)  

Растительный и животный мир России. Основные типы растительно- 

сти России. Разнообразие животного мира России.  

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории. Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края.  

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России.  

Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов.  

Практическая работа № 7. Составление прогноза изменения расти- 

тельного и животного мира при изменении других компонентов природного комплекса.  

Практическая работа № 8.Определение роли особо охраняемых природных 

территорий в сохранении природы России.  

Раздел II. Природные комплексы России (31 часа)  

Природное районирование (6 часов)  

Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое  

районирование. ПТК природные и антропогенные.  
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Моря, как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей.  

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны России: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни.  

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и  

человека. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор.  

Практическая работа № 9.  Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору)  

Практическая работа № 10. Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России.  

Природа регионов России (25 часов)  

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географиче- 

ского положения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. 

Природные комплексы. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального использования.  

Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение. Ре- 

льеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы.  

Население.  

Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географическо- 

го положения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. Экологические проблемы.  

Западно-Сибирская равнина. Особенности  географического положе- 

ния. Особенности природы. Природные зоны. Природные ресурсы равнины и условия их 

освоения.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности  гео- 
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графического положения, история освоения. Особенности природы. Климат. Природные 

районы. Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы и проблемы их освоения.  

Дальний Восток. – край контрастов. Особенности  географического  

положения, история освоения. Особенности природы. Природные комплексы.  

Природные уникумы, освоение их человеком.  

Практическая работа № 11. Оценка природных условий и ресурсов  

одного их регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности человека.  

Практическая работа № 12. Характеристика взаимодействия природы и 

общества на примере одного из природных регионов.  

Раздел III. Человек и природа(5 часов)  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благопри- 

ятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. Меры борьбы со стихийными 

природными явлениями.  

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удо- 

влетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные 

комплексы. Антропогенные ландшафты.  

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение гео- 

графического  прогноза.  

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль 

за состоянием природной среды.  

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья.  

География для природы и общества. История взаимодействия между  

человеком и географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса.  
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Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов России  

Практическая работа № 14. Составление карты «Природные унику- 

мы России».  

Практическая работа № 15. Характеристика экологического состоя- 

ния одного из регионов России  

Региональный компонент (6 часов)Самарская область (6 часов)  

Географическое положение Самарской области. Тектоническое строе- 

ние, рельеф, полезные ископаемые. Особенности климата Самарской области. 

Внутренние воды Самарской области. Проблемы взаимодействия природы и человека на 

территории Самарской области. Особо охраняемые объекты.  

  

9 класс  

ВВЕДЕНИЕ (2 ч)  

Что изучает социально-экономическая, или общест-венная география России.  

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов.  

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (34 ч)  

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч)  

Государственная территория и государственные гра-ницы России. Понятие 

государственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки 

государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных 

ресурсов на территории России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России.  

Географическое положение России. Понятие «географическое поло- 
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жение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного 

географического положения России. Географическое положение как фактор развития 

хозяйства.  

Оценка географического положения России. Экономически эффек- 

тивная территория страны. Положение России в двух частях света и между трех океанов. 

Особенности эконо-мико-географического положения России на разных уровнях. 

Потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения России. 

Различия транспортно-геогра-фического- положения отдельных частей страны. 

Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение 

России в системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. 

Особенности эко- лого-географического положения.  

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политич ской роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 

деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования.  

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России с 

другими странами. 2. Анализ административно--территориального деления России.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 ч)  

Исторические особенности заселения и освоения территории Рос- 

сии. Главные ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации 

Московского государства. Формирование и заселение территории Русского и 

Российского государства в XVI—XIX вв.  

Динамика численности населения России. Численность населения России. 

Переписи населения в России. Особенности естественного движения населения в России. 

Динамика рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику 

численности населения. Прогнозы изменения численности населения России.  
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Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и  

женщин в России. Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав 

населения России и определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. Соотношение возрастных групп населения 

России.  

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное  

государство. Крупнейшие и малочисленные народы России. Языковые семьи народов 

России. Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее 

многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основные районы 

распространения разных религий.  

Городское и сельское население. Городские поселения. Города и по- 

селки городского типа. Различия городов по численности населения и функциям. 

Урбанизация. Размещение городов по территории страны. Крупнейшие города России. 

Городские агломерации. Соотношение городского и сельского населения. Сельские 

населенные пункты.  

Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость населения. Безра- 

ботные и безработица. Сферы занятости населения. Территориальные различия в уровне 

занятости населения. Перспективы развития рынка труда.  

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механиче- 

ское движение населения. Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность 

миграций. Направленность миграций в России, их влияние на жизнь страны.  

Размещение населения России. Средняя плотность населения в Рос- 

сии. Географические особенности размещения российского населения. Факторы, 

определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. 

Размещение населения в зоне Севера.  

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов Рос-сии. 4. Характеристика особенностей 

миграционного движения населения России.  
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ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (2 ч)  

Понятие хозяйства страны и методы его оценки. Устройствохозяйства России. 

Отрасли хозяйства и Межотраслевые комплексы. Особенности функциональной и 

отраслевой структуры хозяйства России. Классификация историко-экономических 

систем, регионы России с преобладанием их различных типов.  

Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и  

образования. Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-

производственные кластеры. Перспективы развития науки и образования.  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч)  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая  

роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. 

Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назнач нию. Проблемы 

российского машиностроения.  

Факторы размещения машиностроения. Современная система фак- 

торов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора 

размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения.  

География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий.  

Практическая работа. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения.  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч)  

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК  

в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.  

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность:  

запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система 

нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 
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промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование 

угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 

промышленности.  

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики.  

Практическая работа. 6. Характеристика угольного бассейна России.  

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч)  

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные- материалы, их свойства.  

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная  

металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии.  

Факторы размещения предприятий металлургического комплек- 

са. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли.  

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных 

металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав  
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химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других 

промышленных отраслей.  

Факторы размещения предприятий химической промышленно- 

сти. Группировка отраслей химической промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей химической промышленно-

ти. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической промышленности 

на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч)  

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, м 

сто и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура.  

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и техниче- 

ские- культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. Перспективы- развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства.  

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пище- 

вой промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших 

отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, 

перспективы развития.  

Практические работы. 7. Определение основных районов выращива- 

ния зерновых и технических культур. 8. Определение главных районов животноводства.  

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч)  

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс:  
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состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по 

характеру и видам, периодичности потребления и распространенности. Виды и работа 

транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. 

Влияние на размещение населения и предприятий.  

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели разви- 

тия и особенности железнодорожного и авто- мобильного транспорта. География 

российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития.  

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особен- 

ности морского транспорта. География морского    транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, 

распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных 

путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. 

Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного 

транс- порта-. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный 

транспорт  

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и  

хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера 

обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального 

хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное 

хозяйство. География рекреационных районов.  

Раздел II. Характеристика географических районов России (26 ч)  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч)  

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования.  

Географические районы и географическое (территориальное) раз- 
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деление труда. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли 

специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические районы.  

Практическая работа. 9. Определение разных видов районирования России.  

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч)  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности геогра- 

фического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство.  

Место и роль в социально-экономическом развитии страны.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (5 ч)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав,  

природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы и 

особенности исторического развития. Характер поверхности территории.  

Природные ресурсы.  

Население и хозяйство. Численность и динамика численности нас 

ления. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития.  

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион.  

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. 

Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая 

территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская 

агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурноисторические 

памятники.  

Географические особенности областей Центрального района. Со- 

став района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, 

СевероВосточного, Восточного и Южного.  

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав райо- 
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нов. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (3 ч)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав  

района. Особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных ресурсов. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная  

структура Санкт-Петер-бурга-. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологич ские 

проблемы. Основные направления развития. Культур-- но-исторические памятники 

района.  

Население. Численность и динамика численности населения. Разме- 

щение населения, урбанизация и города. Санкт-Петер-бургская- агломерация.  

Народы и религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие от- 

расли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав  

района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-

Карельская и Тимано-Печорская части района.  
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Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География  

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 

проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны.  

Практическая работа. 10. Выявление и анализ условий для развития  

хозяйства Европейского Севера.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ (3 ч)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Европейского Юга. Физико- и экономико-географическое- положение, его влияние на 

природу. Хозяйство и жизнь населения.  

Население. Численность и динамика численности населения. Ест 

ственный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География  

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, 

топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития.  

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения.  

Население. Численность и динамика численности населения. Есте- 

ственный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География  
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важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая 

промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

УРАЛ (3 ч)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения.  

Население. Численность и динамика численности населения. Есте- 

ственный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География  

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Ведущие отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.  

Основные направления развития.  

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (2 ч)  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности геогра- 

фического положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство.  

Место и роль в социально-экономическом развитии страны.  

 Этапы  заселения  и  хозяйственного  освоения.  Историко- 

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. 

Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. 

Основные перспективы развития.  

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (3 ч)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав  
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района, физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Кузнецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: 

различия в рельефе и ресурсной базе.  

Население. Численность и динамика численности населения, есте- 

ственный прирост и миграции. Размещение на- селения, урбанизация и города. Полоса 

Основной зоны за- селения и зона Севера — два района, различающиеся по характеру 

заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения.  

Народы и религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География  

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский- подрайоны: ведущие отрасли промышленности 

и сельского хозяйства. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития.  

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч)  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав  

района, роль в хозяйстве России. Физико-и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные р сурсы.  

Население. Численность и динамика численности населения, есте- 

ственный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города.  

Народы и религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие 

производства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, 

химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы.  

Основные направления развития.  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч)  
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Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав  

района, роль в хозяйстве страны. Физико и экономико-географическое положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы.  

Население. Численность и динамика численности населения, есте- 

ственный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География  

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, 

топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

Практическая работа. 11. Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири.  

Экология и география Самарской области. ЭГП. Население обла- 

сти. Национальный состав. Коренное население. Естественное и механическое движение 

населения. Уровень урбанизации, его причины.  

Развитие отдельных отраслей производства. Отрасли специализации;  

проблемы, перспективы развития. Внешние связи округа. Экология и охрана природы.   

Тематическое планирование  

5класс  

№п,п  
Наименование разделов/тем  

Кол-во 

часов  

Раздел 1. Что изучает география(5ч.)   

1.   Мир, в котором мы живём   1  

2.   Науки о природе   1  

3.   География-наука о Земле   1  

4.   Методы географических исследований   1  

5.  Контрольное тестирование по разделу "Что изучает 

география"  

1  
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Раздел 2. Как люди открывали Землю(5ч.)   

6.   Географические открытия древности и Средневековья  1  

7.   Важнейшие географические открытия   1  

8.   Открытия русских путешественников   1  

9.  Открытия русских путешественников  1  

10.  Обобщение по разделу "Как люди открывали Землю"  1  

Раздел 3. Земля во Вселенной (9ч.)   

11.   Как древние люди представляли себе Вселенную   1  

12.   Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней   1  

13.   Соседи Солнца   1  

14.   Планеты-гиганты и маленький Плутон   1  

15.   Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты   1  

16.   Мир звёзд   1  

17.   Уникальная планета Земля   1  

18.   Современные исследования космоса   1  

19.  Обобщение знаний по разделу "Земля во Вселенной"  1  

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4ч.)   

20.   Стороны горизонта   1  

21.   Ориентирование   1  

22.   План местности и географическая карта   1  

23.  Обобщение знаний по разделу "Виды изображений по- 1  

 верхности Земли"    

Раздел 5. Природа Земли (12ч.)   

24.   Как возникла Земля    1  

25.   Внутреннее строение Земли    1  

26.   Землетрясения    1  

27.   Вулканы, гейзеры    1  

28.   Путешествия по материкам   1  

29.  Вода на Земле   1  

30.  Воздушная одежда Земли   1  

31.  Живая оболочка Земли   1  

32.  Почва— особое природное тело   1  

33.  Человек и природа   1  

34.  Обобщение знаний по разделу «Природа Земли»   1  

   Всего  34  

6 класс  

№п\п  Наименование разделов/тем Кол-во 

часов 

1  Введение    1  

2  Виды изображений поверхности    10  

  План местности    4  
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  Географическая карта    6  

3  Строение земли, земные оболочки    21  

  Литосфера    5  

  Гидросфера    6  

  Атмосфера    6  

  Биосфера. Географическая оболочка    3  

4  Население Земли    2  

  Всего 34  

  

7 класс  

№  Наименование разделов/тем Кол-во 

сов 

ча- 

1  Введение  3 

2  Главные особенности природы Земли  10 

  Литосфера и рельеф Земли  2 

  Атмосфера и климаты Земли  2 

  Гидросфера  2 

  Географическая оболочка  4 

3  Население Земли  3 

4  Материки и океаны  48 

  Океаны  2 

  Африка  11 

  Австралия и Океания  5 

  Южная Америка  7 

  Антарктида  2 

  Северная Америка  8 

  Евразия  13 

5  Географическая оболочка— наш дом  2 

6  Заключение  2 

  Всего  68 

8 класс  

№п/п  Тема Кол-во 

часов  

1  Что изучает физическая география России   1  

2  Наша Родина на карте мира   6  

3  Особенности природы и природные ресурсы России   18  

  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

России   

4  

  Климат и климатические ресурсы   4  

  Внутренние воды и водные ресурсы   3  
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  Почвы и почвенные ресурсы   3  

  Растительный и животный мир, Биологические ресурсы   4  

4  Природные комплексы России   31  

  Природное районирование   6  

  Природа регионов России   25  

5  Человек и природа  5  

6  Региональный компонент  6  

  Самарская область   6  

  Итоговый урок  1  

  Всего   68  

  

9 класс  

№п/п  Тема  Кол-во 

сов 

ча- 

1  Раздел1. Место России в мире 4 

2  Раздел 2. Население Российской Федерации  6 

3  Раздел 3.  Географические особенности экономики 

России  

3 

4  Раздел 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России 

и их география  

23 

  Научный комплекс  1 

  Машиностроительный комплекс    3 

  Топливно-энергетический комплекс   3 

  Комплексы, производящие конструкционные материалы 

и химические вещества   

8 

  Агропромышленный   комплекс   3 

  Инфраструктурный комплекс   5 

5  Раздел 5.  Регионы России 26 

  Районирование России. Общественная география 

крупных регионов   

1 

  Региональная часть курса  

Западный макрорегион – Европейская Россия   

1 

  Центральная Россия   6 

  Европейский Север   3 

  Европейский Юг – Северный Кавказ   3 

  Поволжье   3 

  Урал   4 

  Восточный макрорегион - Азиатская Россия   5 

6  Раздел 6. География Самарской области   6 

  Всего   68 
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География (УМК «Полярная звезда»)  

  

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;  

 авторской программы «География. Рабочие программы». Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М. : 

Просвещение, 2019. 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.География. 5-6 классы. Учебник, 

- М.: Просвещение, 2020 

2. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.География. 7класс. Учебник, - 

М.:Просвещение, 2020 

3. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.География. 8 класс. Учебник, - 

М.:Просвещение, 2020 

4. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.География. 9 класс. Учебник, - 

М.:Просвещение, 2020 

Для организации учебного процесса используются электронные ресурсы: 

 Образовательная платформа ЯКласс https://www.yaklass.ru/; 

 Образовательная платформа Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/. 

 

Место курса географии в учебном плане 

Программа предмета «География» рассчитана на пять лет. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 272 часа со следующим 

распределением часов по классам: 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
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Класс изучения Кол-во часов в год 

5 34 

6 34 

7 68 

8 68 

9 68 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения географии являются формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
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5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, 

а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств информационно-коммуникационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые инстру-

менты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
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9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры 

и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; пo 

результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
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- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчёты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

сравнивать особенности природы регионов страны; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
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объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч.в форме презентаций) об 

особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными изменениями климата; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

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

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
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самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

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

частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение – 1 час 

Раздел I. На какой Земле мы живём – 3 часа Представление о форме и размерах 

Земли у древних народов. Развитие знаний землян о пространстве планеты. Вклад 

Великих географических открытий в становление и развитие цивилизаций. 

Раздел II. Планета Земля– 3 часа 
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Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная 

система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. 

Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? 

Космические исследования и их роль в познании Земли. Облик земного шара. "Голубая 

планета" Земля  

Раздел III. План и карта – 11 часов 

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические 

карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты. 

Раздел IV. Человек на Земле – 5 часов 

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к 

новым условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, политическая карта. 

Диалог культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства 

людей и разнообразии их культур. 

Раздел V. Литосфера – 12 часов 

Понятие «Литосфера». Состав, границы, строение оболочки и взаимосвязи между 

её составными частями. Понятия: литосфера, горы, равнины, вулканы, сейсмические 

зоны, сейсмограф, литосферные плиты, очаг и эпицентр землетрясения. Образование гор 

и равнин. Возникновение вулканов и причины землетрясений. 

Влияние человека на литосферу 

6 класс 

Введение- (1ч). 

 Тема 1. Гидросфера  -  (13ч). 

Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. 

Питание и режим рек. 
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Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. 

Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. 

Обобщение по теме «Гидросфера». 

Тема 2. Атмосфера - (12 ч). 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная влажность. Облака и их виды. Погода. 

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и 

климатическим условиям. Обобщение по теме «Атмосфера». 

Тема 3. Биосфера - (3 ч) 

 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как 

особое природное образование. 

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч) 

Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный 

ландшафт».  Обобщение по теме «Географическая оболочка Земли». 

7 класс 

Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 

охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

ГИП (географическая исследовательская практика) Учимся с «Полярной 

звездой»: 1. Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Тема 1. Население Земли (5 ч) 
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 Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки 

народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

ГИП   Учимся с «Полярной звездой»: 

2. Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и 

средняя плотность. 

Практическая работа № 1 (обучающая) Сравнение демографических показателей 

на различных материках. Решение практических задач по населению. 

Тема 2. Природа Земли (13 ч) 

    Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность 

тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные 

плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

Практическая работа № 2 (итоговая) определение взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 
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Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практическая работа № 3 (обучающая) Обозначение на контурной карте границ 

климатических поясов и областей мира. Составление описания одного из климатических 

поясов. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

ГИП Учимся с «Полярной звездой»: 

3. «Описание водного объекта Земли(реки, озера, течения.) Поиск информации 

в Интернете. 

Практическая работа №4 (итоговая) Составление сравнительной характеристики 

рек различных материков 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (7 ч) 

      Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практическая работа № 5 (обучающая) Анализ тематических карт с целью 

выявления особенностей расположения географических поясов и природных зон Земли. 
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Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли: Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

Практическая работа №6 (обучающая) Составление комплексной характеристики 

двух океанов (на выбор) 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (42 ч) 

       Африка (6 часов) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» 

песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. 

Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности 

природы. 
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Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

ГИП Учимся с «Полярной звездой»:  

4. Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практическая работа №7 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Африки. 

Практическая работа № 8 (обучающая) Составление описания крупных форм 

рельефа Африки. 

Австралия (2 часа) 

 Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 
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наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практическая работа № 9 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Австралии. 

Антарктида (2 часа) 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Практическая работа №10 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Антарктиды. 

Южная Америка (6 часов) 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

             Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. 

Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. 

Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 
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Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Практическая работа № 11 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Южной Америки. 

Северная Америка (6 часов) 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. 

Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 
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Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практическая работа №12 (итоговая) Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Северной Америки. 

Практическая работа № 13 (итоговая) Составление комплексной характеристики 

одной из стран Северной Америки (по выбору в виде презентации или описания) 

Евразия (21 час) 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Практическая работа № 14 (итоговая): Определение географических координат 

крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических 

объектов Евразии. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 
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истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, 

торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — 

крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 



 

507  

ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Практическая работа № 15 (итоговая) Составление и описание маршрута 

путешествия по Евразии с использованием различных источников географической 

информации.   

Повторение. Население Земли. Природные комплексы и зоны Земли. Материки и 

страны. Решение задач по карте. 

 

8 класс 

Тема 1. Россия в мире (8 ч) 

       Выявить уникальность географического положения. Оценить место России 

среди других государств мира. Формировать умение показывать на карте 

государственные границы России. 

       Определить положение России на карте часовых поясов. Формировать умение 

определять часовые пояса, местное время, поясное время. 

        Формировать умение читать карты России. Сформировать понятия 

"районирование", "географический район", "административно-территориальное деление 

России". Уметь показать Россию на карте мира. Объяснить уникальность 

географического положения России. Крайние точки. Раскрыть место России среди других 

государств мира. Знать часовые пояса, местное время, поясное время, линия перемены 

дат, географический район, природные и экономические районы. Ориентироваться по 

карте России. 

– Тема 2. Россияне (10 ч) 

        Раскрыть сущность понятий "воспроизводство населения", "естественный 

прирост", "отрицательный естественный прирост", "традиционный и современный типы 

воспроизводства". 

      Определить  численность населения. Раскрыть особенности демографических 

кризисов. Выявить особенности миграций населения. Дать понятие «демографический 

портрет» населения России. Объяснить, что такое демографическая ситуация. 
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Проанализировать половозрастную структуру населения России. 

        Раскрыть особенности понятий "трудовые ресурсы", "экономически активное 

население", "безработные". Раскрыть значение понятий "этнос", "этническая 

территория", "языковая семья", языковая группа". Раскрыть значение русского языка для 

народов России. Познакомить с религиями России. 

        Раскрыть особенности размещения населения. Дать понятия "зона очагового 

заселения", "зона сплошного заселения", "главная полоса расселения". Раскрыть роль 

крупных городов в размещении населения. Сформировать представление об  

урбанизации. Познакомить с типами поселений. 

– Тема 3. Природа (18 час) 

       Познакомить с историей развития земной коры. Раскрыть особенности 

геологической карты. Раскрыть особенности рельефа России. Раскрыть понятия 

"платформы" и "геосинклинали". Раскрыть связь рельефа с тектоническим строением 

территории. 

      Раскрыть влияние внешних сил на рельеф России. Выявить состав полезных 

ископаемых России. Рассмотреть стихийные явления на территории России: 

землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

–  Дать понятия «солнечная радиация», "прямая и рассеянная радиация", 

"суммарная радиация", "радиационный баланс".  Объяснить изменение солнечной 

радиации по сезонам года. 

      Раскрыть роль атмосферной циркуляции в формировании климатов России. 

Сформировать понятия "воздушные массы", "теплый и холодный атмосферные фронты", 

"циклон" и "антициклон". Выяснить влияние на климат России ее географического 

положения, климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

Познакомить с климатическими поясами и типами климата России.  Раскрыть 

влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека, хозяйственную 

деятельность людей. Дать понятия "агроклиматические ресурсы", "коэффициент 

увлажнения". 

       Раскрыть особенности российских морей. Проанализировать ресурсы морей и 

их использование человеком, рекреационное значение морей.  
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       Выявить особенности рек России. Раскрыть понятия "режим рек", "типы 

питания рек", "водоносность реки", "расход воды", "годовой сток", "падение реки", 

"уклон реки". Раскрыть значение озер России, болот, подземных вод, ледников. Углубить 

знания учащихся о почве. Познакомить со строением почвы. Определить особенности 

механического состава и структуры почвы. Выявить почвообразующие факторы. 

Рассмотреть типы почв. 

Тема 5.  Природно-хозяйственные зоны (8 часов) 

       Сформировать понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». 

Выявить особенности занятий людей в различных природных зонах.  

Сформировать образ зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Раскрыть 

особенности географического положения. Сформировать у школьников образы зоны 

тайги, смешанных и широколиственных лесов. Выявить особенности таежной зоны, 

особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. 

        Сформировать образ cтепи и лесостепи, выявить особенности лесостепной и 

степной зон. Сформировать образ южных безлесных зон. выявить особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Сформировать образ субтропиков. Выявить особенности 

климата. Познакомить с растительным и животным миром. Раскрыть особенности жизни 

и хозяйства в горах. 

– Тема 4. Хозяйство (26 часов) 

–         География - способ познания окружающего мира.  

– История заселения территории России. Геополитическое и экономическое 

влияние России. Экономико- и политико- географическое положение России. 

Административно-территориальное устройство РФ. 

–          Природа и человек. Природные условия и человек. Непосредственное и 

неопосредованное влияние природных условий на человека. Природные ресурсы России 

и их хозяйственная оценка.  

–         Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Цикличность 

развития экономики в России. Особенности структуры хозяйства. Основные этапы 

развития хозяйства. 

– Характеристика межотраслевых комплексов: 



 

510  

– - Научный комплекс  

– - Топливно-энергетический  

– - Электроэнергетика 

– - Металлургический комплекс 

– - Машиностроительный  

– - Химико-лесной комплекс 

– - Военно-промышленный  

– - Агропромышленный комплекс (АПК) Растениеводство 

– - Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 

– - Пищевая и легкая промышленность. 

– -  Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания. 

9 класс 

Регионы России (10 часов)   

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П.П. 

Семе-нова-Тян-Шанского, Н.Н. Баранского в районирование России. Соотношение 

районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 

освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные 

регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики 

географического района. Особенности природных регионов России. Восточно-

Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная 

Сибирь, Северный Кавказ и Дальний Восток. Влияние особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Экологическая безопасность России.    

Европейская Россия (32 часа)  

Тема 1. Центральная Россия (9 часов) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 

реки. Центральная Россия – историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 

населения. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. Центральный район. Географическое 
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положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные 

промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва – столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Центрально-Черноземный район. 

Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.   

Тема 2. Северо-Запад (6 часов)   

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции  и  быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород. 

Псков. Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. Особенности 

географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. 

Проблемы и перспективы развития.    

Тема 3. Европейский Север (4 часа)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природноресурсного 

потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных 

этапах развития района.  5. Оценка природноресурсного потенциала района на 

основе тематических карт. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

маршрута по природным и историческим местам района.  

Тема 4. Северный Кавказ (4 часа)  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная 

поясность. Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. 

Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия 

населения. Особенности современного хозяйства. АПК – главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 
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Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа.   

Тема 5. Поволжье (4 часа)  

 Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга – главная хозяйственная ось района. Население. Этническое разнообразие 

и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города – миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья.  -  

Тема 6. Урал (5 часов)   

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Этапы развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала. Урал – экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала.   

Азиатская Россия (15 часов)  

Тема 7. Сибирь (9 часов)  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и 

освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. 

Отрасли специализации. Западная Сибирь – главная топливная база России. 

Заболоченность территории – одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы 

Алтая – объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, 

Томск. Проблемы и перспективы развития. Восточная Сибирь. Оценка природных 

условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». 

Байкал – объект Всемирного природного наследия. Норильский промышленный район. 

Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, 

Норильск. Проблемы и перспективы развития района.   

Тема 8. Дальний Восток (6 часа)   
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Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития 

территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные 

отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний 

Восток – далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона.  

  

Заключение (6 часов)   

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами.   

Повторение (5 часов)  

 

Тематическое планирование 

 5 класс 

№ Раздел, темы Всего часов 

1. Введение 1 

2. На какой Земле мы живем  4 

3. Планета Земля 4 

4. План и карта 11 

5. Человек на Земле 4 

6. Литосфера 10 

 Итого: 34 
6 класс 

№ Раздел, темы Всего часов 

1. Введение 1 

2. Гидросфера - водная оболочка Земли  13 

3. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 12 

4. Биосфера – живая оболочка Земли 3 

5. Географическая оболочка 4 
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6. Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

7 класс 

№ Раздел, темы Всего часов 

1. Введение 3 

2. Население Земли  5 

3. Природа Земли 14 

4. Природные комплексы и регионы 5 

5. Материки и страны:  

из них 

40 

Африка 6 

Австралия 2 

Антарктида 2 

Южная Америка 6 

Северная Америка 6 

Евразия 18 

6. Повторение изученного 1 

 Итого: 68 

8 класс 

№ Раздел, темы Всего часов 

1. Россия в мире 8 

2. Россияне  10 

3. Природа 18 

4. Природно-хозяйственные зоны 8 

5. Хозяйство 24 

 Итого: 68 

9 класс 

№ Раздел, темы Всего часов 

1. Регионы России 10 

2 Европейская Россия 32 

3. Центральная Россия  9 

4. Северо-Запад 6 

5. Европейский Север 4 

6. Северный Кавказ 4 

7 Поволжье 4 

8 Урал 5 

9 Азиатская Россия 15 

10 Сибирь 9 

11 Дальний Восток 6 

12 Заключение 6 
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13 Повторение 5 

 Итого: 68 

  

Физика   

Рабочая программа по предмету «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– авторской программы основного общего образования по физике для 7-9 

классов (сост. А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. - М., «Дрофа», 2016 г.).  

Для реализации программы используется следующий учебнометодический 

комплекс:  

1. Перышкин  А.В. Физика. 7 класс. - М.: Дрофа, 2016 г.  

2. Перышкин  А.В. Физика. 8 класс. - М.: Дрофа, 2016 г.  

3. Перышкин  А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. - М.: Дрофа, 2017 г.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс изучения  Количество часов в год  
7  68  
8  68  
9  102  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Выпускник научится:  

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  
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– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

– понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.  

– проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования;  

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений;  

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  
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– использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расши- 

– рении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни;  

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов;  

– воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, относительность механического движения, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения;  
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– описывать изученные свойства тел и механические явления, ис- 

пользуя физические величины: путь, перемещение, скорость,  масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

– решать задачи, используя физические законы ( закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

скольжения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;   

– ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда идр.);  

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель,  

– разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов;  

– воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел;   

– различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел;  

– приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;   

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

методов оценки.  

  

8 класс  

Выпускник научится:  

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

– понимать смысл основных физических терминов: физическая величина, 

единицы измерения;  

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

– понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

– проводить прямые измерения физических величин:  влажность воздуха, 

напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.  
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– проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования;  

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений;  

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

– использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов;  
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– воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.   

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии;  

– различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел;  

– приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  
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– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. Электрические и 

магнитные явления  

Выпускник научится:  

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов,  действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света.  

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   
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– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе.  

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами.  

– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

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

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение.  

– приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях  

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

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

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

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

сила линзы,  формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

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

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
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окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы;  

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.);  

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Выпускник научится:  

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

– понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
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сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.  

– проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования;  

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений;  

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

– использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 
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выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов;  

– воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук);  

– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;  
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– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета;  

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

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

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

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

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

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств;  

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  
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– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления;  

– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии;  

– различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел;  

– приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях;  

– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
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удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. Электрические и 

магнитные явления  

Выпускник научится:  

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

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

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   
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– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе.  

– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

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

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

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

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

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение.  

– приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях  

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

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

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

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 



 

532  

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы;  

– различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.);  

– использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

– находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

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

атома;  

– описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

– анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  
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– приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

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

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

– соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

– приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

– понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

– указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд;  

– понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

– указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

– различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой;  

– различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

  

Содержание учебного материала  

Физика и физические методы изучения природы (4ч)  
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Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 

познания. Наука и техника.  

Демонстрации.  

Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.   

Лабораторные работы и опыты  

 1.  Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения – 

гипотезы, измерять расстояния и промежутки времени, определять цену деления шкалы 

прибора.  

Механические явления.  

Кинематика (36ч)  

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение.  

Демонстрации:  

1. Равномерное прямолинейное движение.  

2. Свободное падение тел.  

3. Равноускоренное прямолинейное движение.  

4. Равномерное движение по окружности.  
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Лабораторные работы и опыты:  

 1.  Измерение ускорения свободного падения.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и 

скорость при равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и 

ускорение движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного 

прямолинейного движения тела от  времени. Находить центростремительное ускорение 

при движении тела по окружности  с постоянной по модулю скоростью.  

Динамика (33ч)  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.  

Центр тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда.  

Условие плавания тел. Условия равновесия твердого тела.   

Демонстрации:  

1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.  

2. Измерение силы по деформации пружины.  

3. Третий закон Ньютона.  

4. Свойства силы трения.  

5. Барометр.  

6. Опыт с шаром Паскаля.  

7. Гидравлический пресс.  
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8. Опыты с ведерком Архимеда.  

Лабораторные работы и опыты:  

1. Измерение массы тела.  

2. Измерение объема тела.  

3. Измерение плотности твердого тела.  

4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной силы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления.  

7. Исследование условий равновесия рычага.   

8. Измерение архимедовой силы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

  Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Вычислять ускорение тела, 

силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать 

зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать 

зависимость  силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу 

всемирного тяготения. Исследовать условия равновесия рычага. Экспериментально 

находить центр тяжести плоского тела. Обнаруживать существование атмосферного 

давления.  

Объяснять причины плавания тел. Измерять силу Архимеда.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические  

колебания и волны. (20ч)  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  
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Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук.  

Использование колебаний в технике.  

 Демонстрации:  

1. Простые механизмы.  

2. Наблюдение колебаний тел.  

3. Наблюдение механических волн.  

Лабораторные работы и опыты:  

4. Измерение КПД наклонной плоскости.  

5. Изучение колебаний маятника.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

  Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия 

тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию 

упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над 

Землей. Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной 

и кинетической энергии тела. Измерять мощность. Измерять КПД наклонной плоскости.  

Вычислять КПД простых механизмов. Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды 

колебаний. Вычислять длину волны и скорость  распространения звуковых волн.   

Строение и свойства вещества (8ч)  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел.   

Демонстрации:  

1. Диффузия в растворах и газах, в воде.  
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2. Модель хаотического движения молекул в газе.  

3. Модель броуновского движения.  

4. Сцепление твердых тел.  

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.  

6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.  

Лабораторные работы и опыты:  

Измерение размеров малых тел.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению 

действия сил молекулярного притяжения. Объяснять свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории строения вещества.  

Тепловые явления (28 ч) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины.  

Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Демонстрации:  

1. Принцип действия термометра.  

2. Теплопроводность различных материалов.  

3. Конвекция в жидкостях и газах.  

4. Теплопередача путем излучения.  

5. Явление испарения.  

6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.  

Лабораторные работы и опыты:  
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1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды.  

2. Исследование процесса испарения.  

3. Измерение влажности воздуха.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

 Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе 

внешних сил. Исследовать  явление теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при 

теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. 

Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Обсуждать экологические 

последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций.  

Электрические явления (28ч)  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение.  

Конденсатор. Энергия электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Демонстрации:  

1.Электризация тел.  

2.Два рода электрических зарядов.  

3.Устройство и действие электроскопа.  

4.Проводники и изоляторы.  

5.Электростатическая индукция.  
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6.Источники постоянного тока.  

7.Измерение силы тока амперметром.  

8.Измерение напряжения вольтметром.  

Лабораторные работы и опыты:  

1.Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.  

2.Измерение силы электрического тока.  

3.Измерение электрического напряжения.  

4.Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.  

5.Измерение электрического сопротивления проводника.  

6. Изучение последовательного соединения проводников.  

7.Изучение параллельного соединения проводников.  

8.Измерение мощности электрического тока.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

 Наблюдать явления электризации тел при соприкосновении. Объяснять явления 

электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия 

электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую 

цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, 

электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. 

Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять 

правила безопасности при работе с источниками тока.  

  

Магнитные явления (16 ч)  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  
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Демонстрации:  

1. Опыт Эрстеда.  

2.Магнитное поле тока.  

3.Действие магнитного поля на проводник с током.  

4.Устройство электродвигателя.  

5.Электромагнитная индукция.  

6.Устройство генератора постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты:  

7.Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать 

явления намагничивания вещества. Исследовать  действие электрического тока в прямом 

проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля на 

проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Изучать принцип 

действия электродвигателя.  

  

Электромагнитные колебания и волны. (23 ч) Электромагнитные 

колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  

Демонстрации:  

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

3. Принципы радиосвязи.  



 

542  

4. Прямолинейное распространение света.  

5. Отражение света.  

6. Преломление света.  

7. Ход лучей в собирающей линзе.  

8. Ход лучей в рассеивающей линзе.  

9. Получение изображений с помощью линз.  

Лабораторные работы и опыты:  

10. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

11. Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции.  

Получать переменный ток вращением катушки в магнитном поле. Экспериментально 

изучать явление отражения света. Исследовать свойства изображения в зеркале. 

Измерять фокусное расстояние собирающей линзы. Получать изображение с помощью 

собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии света.  

Квантовые явления. (18ч)  

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.  

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных 

излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций.  

Демонстрации и лабораторные опыты:  

1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.  

2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.  

3. Дозиметр.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    
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Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфачастиц в 

камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период 

полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы.  

  

Строение и эволюция вселенной (6ч)  

  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты 

Солнечной системы. Строение и эволюция Вселенной  

  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):    

Ознакомиться с созвездиями и наблюдать суточное вращение звездного неба.  

Наблюдать движение Луны, Солнца и планет относительно звезд.  

Повторение (24 ч)  

Физические величины и их измерение. Взаимодействие тел. Давление твердых 

тел, жидкостей и газов. Тепловые явления Изменение агрегатных состояний вещества. 

Электрические явления. Электромагнитные явления.  

Световые явления. Кинематика. Динамика. Механические колебания. Механические 

волны. Электромагнитное поле. Атомная физика. Ядерная физика.  

Тематическое планирование   

№ п/п  Название темы (раздела)  Количество часов  

1  Физика и физические методы изучения 

природы  

4  

2  Механические явления. Кинематика.  35  

3  Динамика.  32  

4  Законы сохранения импульса 

Механическая энергии  

20  

5  Молекулярная физика и термодинамика. 

Строение и свойства вещества  

8  

6  Тепловые явления  27  
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7  Электрические и магнитные явления. 

Электрические явления  

27  

8  Магнитные явления  16  

9  Электромагнитные колебания и волны  22  

10  Квантовые явления  18  

11  Строение и эволюция вселенной  6  

12  Повторение  23  

  Итого  238  

  

Химия   

Рабочая программа по предмету «Химия» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– авторской программы О.С.Габриелян, М.: Дрофа, 2017  

Для реализации программы используется следующий учебнометодический 

комплекс:  

1. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016 г.  

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017 г.  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
8  68  
9  68  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами:  Личностные 

результаты   

знание и понимание: основных исторических событий, связанных с раз- 
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витием химии; достижений в области химии и  культурных традиций своей страны (в том 

числе научных); общемировых  

достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к природе; основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основных прав 

и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией;   

—  чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии;  любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окру- 

жающих к личным достижениям в изучении химии;   

—  признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального призна- 

ния;   

- осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;   

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности 

в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий;   

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это 

нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения 

химии и собственных приоритетов.   

 Метапредметные результаты   

—  использование различных источников химической информации; получение 

такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация;   

—  применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов;   
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— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов;   

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей;  

- прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии;   

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности;   

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей 

их достижения;   

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 

химических веществ;   

Предметные результаты   

В познавательной сфере Знание 

(понимание):   

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических 

веществ, уравнений химических реакций;   

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии;   

— формулировок основных законов и теорий химии: атомномолекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Авогадро; Периодического закона   

Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции.   

Умение называть:   
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— химические элементы;   

— соединения изученных классов неорганических веществ;   

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза.   

Объяснение:   

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.  И.  Менделеева, к которым 

элемент принадлежит;   

– закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах   

– малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов 

и гидроксидов;   

– сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена.   

Умение характеризовать:   

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов;   

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ;   

—  химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных соединений и солей).   

Определение:   

— состава веществ по их формулам;   

— валентности и степени окисления элементов в соединении;   

— видов химической связи в соединениях;   

— типов кристаллических решеток твердых веществ;   

— принадлежности веществ к определенному классу соединений;   

— типов химических реакций;возможности протекания реакций ионного обмена.   

Составление:   

—  схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева;   
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— формул неорганических соединений изученных классов;  

— уравнений химических реакций.   

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием.   

Проведение химического эксперимента:   

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; подтверждающего химический состав неорганических соединений; —   

по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, 

углекислого газа, аммиака);   

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций.  

Вычисление:   

— массовой доли химического элемента по формуле соединения;   

— массовой доли вещества в растворе;   

—  массы основного вещества по известной массовой доле примесей;   

— объемной доли компонента газовой смеси;   

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции.   

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни:   

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни 

и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами;   

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений;   

—  для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.   

В ценностно-ориентационной сфере   

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ.   

В трудовой сфере   

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул.   
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В сфере безопасности жизнедеятельности   

Соблюдение правил техники безопасности при проведении химическо- 

го эксперимента; оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах.   

 

Содержание учебного предмета  

  

9 класс (70 часов, 2 часа в неделю)  

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева- 11 часов   

   

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления.   

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.   

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы.   

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным основаниям:   

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ;   

— по тепловому эффекту;   

— по направлению;   

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества;   

— по фазе;   

— по использованию катализатора.   
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Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.   

Демонстрации.   

Различные формы таблиц Периодической системы.   

Модели атомов элементов I—III периодов.   

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ.   

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ.   

Гомогенный и гетерогенный катализы.   

Ферментативный катализ. Ингибирование.   

Лабораторные опыты.   

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. Моделирование 

построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе сульфата меди 

(II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия различных кислот с различными металлами. Зависимость 

скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 

Моделирование «кипящего слоя». Зависимость скорости химической реакции от 

температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты при различных температурах. Разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых 

пищевых продуктах. Ингибирование взаимодействия соляной кислоты с цинком 

уротропином.   

Металлы- 15 часов   

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете 
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их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение.   

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). Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+.   

Лабораторные опыты.   

Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.   

Ознакомление с рудами железа.   

Окрашивание пламени солями щелочных металлов.   
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Взаимодействие кальция с водой.   

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.   

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой.   

Получение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование их свойств.   

Практическая работа.   

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов.   

Неметаллы- 27 часа   

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера   

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» — «неметалл».   

Водород. Вода Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение.   

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.   

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их  свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение га- 

логенов 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.   
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Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение.   

Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. 

Азотные удобрения.   

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения.   

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека.   

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.   

Демонстрации.   

Образцы галогенов — простых веществ.   

Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием.   

Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей.   

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.   

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.   

Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений.   

Разбавление серной кислоты.   

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.   

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее 

оксида углем.   

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов.   

Образцы стекла, керамики, цемента.   

Лабораторные опыты.   
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Получение, собирание и распознавание водорода.   

Исследование поверхностного натяжения воды.   

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.   

Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).   

Изготовление гипсового отпечатка.   

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего 

бытового фильтра.   

Ознакомление с составом минеральной воды.   

Качественная реакция на галогенид-ионы.   

Получение, собирание и распознавание кислорода.   

Горение серы на воздухе и кислороде.   

Свойства разбавленной серной кислоты.   

Изучение свойств аммиака.   

Распознавание солей аммония.   

Свойства разбавленной азотной кислоты.   

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.   

Распознавание фосфатов.   

Горение угля в кислороде.   

Получение, собирание и распознавание углекислого газа.   

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.   

Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение гидрокарбоната натрия.   

Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств.   

Практические работы   

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода».   

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов.   

 Краткие сведения об органических соединениях- 4 часа   

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, 

этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные 
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(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 

непредельные соединения. Реакция дегидрирования.   

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 

представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла .   

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты.   

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. 

Качественные реакции на белки.   

Демонстрации.   

Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена.   

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.   

Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты.   

Качественная реакция на многоатомные спирты.   

Лабораторные опыты.   

Качественные реакции на белки.   

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ- 8 

часов   

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 реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия.   
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Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства 

в свете теории электролитической диссоциации.  

 

 

Тематическое планирование   

№ 

   

Наименование разделов (тем)   Количество 

часов по 

программе   

В том числе на проведение   

Практических 

работ   
Контрольных работ   
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    8 класс     

1   Введение   6   1   1   

 

Биология (УМК В.В. Пасечник, С.В. Суматохин) 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов: 

– основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

ООШ №12 г.о. Чапаевск;  

– авторской программы по биологии (В.В.Пасечник,  С.В. Суматохин, 

Г.С.Калинова — М. : Просвещение, 2018). 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

1.  «Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и 

др.; "Линия жизни" - М.: Просвещение, 2020 

2. «Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.; "Линия 

жизни" - М.: Просвещение, 2020 

3. «Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.; "Линия 

жизни" - М.: Просвещение, 2020 

4. «Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.; 

"Линия жизни" - М.: Просвещение, 2020 

Место курса биологии в учебном плане 

Программа предмета „Биология“ рассчитана на пять лет. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 272 часа со следующим 

распределением часов по классам: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Всего часов за год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 
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Итого: 272 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» 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 «Биология» являются: 

Регулятивные УУД: 

– Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

– Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

– Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

– Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

– В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



 

559  

– Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

– Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

– Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

– Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

– Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

– Вычитывать все уровни текстовой информации.  

– Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

– Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли,  

– договариваться друг с другом и т.д.) 

Содержание учебного предмета 

Биология. 5 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Введение. Биология как наука (7 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в 

лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (11 часов) 

Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторные работы: 

1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 
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3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках плодов томата, рябины, 

шиповника). 

Многообразие организмов (16 часов) 

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и 

многообразие грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, 

папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство 

Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные 

животные. Многообразие живой природы. 

Лабораторые работы: 

1. Особенности строения мукора и дрожжей. 

2. Внешнее строение цветкового растения. 

Биология. 6 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17 ч.) 

     Обмен веществ – главный признак жизни.  Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии 

организмами. Почвенное питание растений. 

     Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы.  Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение 

воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

    Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый 

окружающей среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны 

природной среды. 

   Фотосинтез. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 
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   Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и 

накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

   Питание бактерий и грибов. Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов 

питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

   Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 

материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 

Растительноядные животные. 

   Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные 

растения. 

   Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение 

кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у 

животных. 

     Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении 

урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

     Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и 

органических веществ в растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по 

побегу растения». Запасание органических веществ в органах растений, их использование 

на процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

     Передвижение веществ у животных. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль 

гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи 

между его организмами. 
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     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 

организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, 

устьица, листья. Листопад. 

     Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Лабораторная работа: 

Передвижение веществ по побегу растения. 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (7 ч.) 

   Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении. 

Размножение организмов, его роль, а преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

   Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – 

орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение 

полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового 

размножения для потомства и эволюции органического мира. 

    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Лабораторная работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». 

Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

Лабораторная работа: Вегетативное размножение комнатных растений. 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (10 ч.) 
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    Способность организмов воспринимать воздействия внешней среды и реагировать на 

них. 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

    Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная 

регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 

    Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

  Движение организмов. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. 

Движение у растений. Передвижение животных. 

   Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном 

организме. 

Лабораторная работа: 

Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов. 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения.  

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. От клетки до биосферы (12 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живых систем (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об условиях организации жизни: клетки, 

ткани. Органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о 

биосфере 

Тема 1.2. Ч.Дарвин о происхождении видов (2ч) 
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Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 

борьбе за существование и естественном отборе. 

Тема 1.3. История развития жизни на Земле (4ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на 

древней планете. Смена флоры и фауны на земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм. 

Тема 1.4. Систематика живых организмов (3ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы 

К.Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Лабораторная работа 

«Определение систематического положения домашних животных». 

Раздел 2. Царство Бактерии (5ч) 

Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии (2ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства  прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

Лабораторная работа 

«Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий.» 

Тема 2.2. Многообразие бактерий (3ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. 

         Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных 

заболеваний.    

Раздел 3. Царство Грибы (9ч). 

Тема 3.1. Строение и функции грибов (4ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. 

Лабораторная  работа 
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«Строение плесневого гриба мукора» 

Тема 3.2. Многообразие и экология грибов (2ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов 

в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры 

профилактики микозов. 

Лабораторная  работы 

«Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

Тема 3.3. Лишайники (3ч)  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (35 ч). 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли: строение, функции, экология (6ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего вида и строения водорослей» 

Тема 4.2. Отдел Моховидные (2ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные (6ч). 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 
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Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные 

представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (8ч). 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные 

представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы и многообразия голосеменных растений. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. Покрытосеменные (Цветковые) растения (11 часов). 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 
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 Изучение строения покрытосеменных растений.  

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 4.6. Эволюция растений (2ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. Демонстрация. Изображение ископаемых 

растений, схемы, отображающие особенности их организации. Лабораторные и 

практические работы Построение родословного дерева царства Растения. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (7ч). 

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (5ч). 

Растительные сообщества – фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества: ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация. Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие многообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в 

фитоценозе. 

Тема 5.2. Растения и человек (21)  

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. Демонстрация. Способы использования растений в народном хозяйстве и в 

быту. Лабораторные и практические работы Разработка проекта выращивания 

сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (1) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация. Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы  
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Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные 

8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных. 

Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и 

цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: био- географические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Сарко- жгутиконосцы. Многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители 
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различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки 

и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоид-

ные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свобод- ноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских чер-

вей-паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов 

печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
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Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аска-

риды. Меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многоще- 

тинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 
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Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 

(метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения па- ука-крестовика. Различные представители класса 

паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения 

многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и 

распространения. 

Демонстрация 
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Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 

ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и луче- пёрые рыбы. 

Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 
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Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, 

или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особен-

ности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 

степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохо-

зяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и 

широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 
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кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 

эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Анализ родословного древа царства Животные. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений 

человека и животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйствен-

ного производства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. 

Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМА (10 Ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимо-

отношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на 

животных и растения. 
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Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. 

Распространение животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида 

биомассы. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса 

биосферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. 

Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, 

газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 
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Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной 

культуры человека, изображения представителей различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И 

ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА(56 Ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её 

связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов. Фотографии больных с различными 

нарушениями работы эндокринных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные 
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изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие 

мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль 

активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч)Понятие «внутренняя 

среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельнос-

ти организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболе-

вания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ 

Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 
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Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 

Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат.Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. 

Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.  

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Ги- 

первитаминоз. 
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Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена ве-

ществ. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование 

семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч)Рефлекс — основа 

нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 

Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма человека. Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернад-

ский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

Резервное время — 3 ч. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Название темы Всего часов 

1 Введение. Биология как наука 7 

2 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов 
11 

3 Многообразие организмов 16 

 Итого: 34 

6 класс 

№ Название темы Всего часов 

1 Жизнедеятельность организмов  17 

2 Размножение, рост и развитие организмов  7 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов  10 

 Итого: 34 

7 класс 

№ Название темы Всего часов 

1 Раздел 1. От клетки до биосферы.  12 

2 Раздел 2. Царство Бактерии.  5 
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3 Раздел 3. Царство Грибы.  9 

4 Раздел 4. Царство Растения.  35 

5 Раздел 5. Растения и окружающая среда.  7 

 Итого: 68 

8 класс 

№ Название темы Всего часов 

1 Раздел 1. Царство Животные  52 

2 Раздел 2. Вирусы  2 

3 Раздел 3. Экосистема  10 

4 Резервное время 4ч 

 Итого: 68 

9 класс 

№ Название темы Всего часов 

1 

Введение  

Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Происхождение человека(2 ч) 

Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека (1 ч) 

Общий обзор строения и функций организма человека 

(4 ч) 

9ч. 
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2 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма 

человека (56 ч) 

Координация и регуляция (10 ч) 

Опора и движение (8 ч) 

Внутренняя среда организма (3 ч) 

Транспорт веществ (4 ч) 

Дыхание (5 ч) 

Пищеварение (5 ч) 

Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Выделение (2 ч) 

Покровы тела (3 ч) 

Размножение и развитие (3 ч) 

Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Человек и его здоровье (4 ч) 

Человек и окружающая среда(2 ч) 

56ч. 

 Резервное время — 3 ч 3ч. 
 Итого: 68ч. 

 

Биология (УМК В.В. Пасечника)  

 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе следующих нормативных документов: 

 основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;

 авторской учебной программы, созданной коллективом авторов под 

руководством В.В Пасечника: Биология. Рабочие программы. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 

2016.

Для реализации программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

1. Пасечник В.В. Биология. 5 класс: учебник. М.:  Дрофа, 2016 г. 

2. Пасечник В.В. Биология. 6 класс: учебник. М.: Дрофа, 2016 г. 

3. Латюшин В.В, Шапкин В.А. Биология. 7 класс: учебник. М.: Дрофа, 2016 г. 

4. Колесов Д.В, Маш Р.Д, Беляев И.Н. Биология. 8 класс: учебник. М.: Дрофа, 

2016 г. 
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5. Каменский А.А, Пасечник В.В, Крискунов, Е.А. Биология. 9 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2018 г. 

Для организации учебного процесса используются электронные ресурсы:       

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа предмета „Биология “ рассчитана на пять лет. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 272 часа со следующим 

распределением часов по классам: 

Класс изучения Количество часов в год 

5 34 

6 34 

7 68 

8 68 

9 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
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делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов 

и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост, развитие, размножение);

 приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и простудных заболеваний;

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе;  объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах 

и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, съедобных и 

ядовитых грибов;

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 
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и умозаключения на основе сравнения;

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей;

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни;

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека.

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, простудных заболеваниях;

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы.

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5-7 классы Раздел  Живые организмы 

-выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

-находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
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-аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

-аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

-осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе; 

-раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

-объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде 

обитания; 

-различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

-основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

-использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

-ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

-осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

-создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и 
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и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания 

и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

8 класс Раздел Человек и его здоровье 

-выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

-аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных; 

-аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

-объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

-выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

-объяснять необходимость применения тех 

или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

-находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

-ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

-находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

-анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему 
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-различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

-анализировать и оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека; 

-описывать и использовать приемы оказания 

первой помощи. 

и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

-создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

9 класс Раздел  Общие биологические закономерности 

-выделять существенные признаки 

биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

-аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

-понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

-анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 
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-осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе; 

-раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

-объяснять общность происхождения и 

эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

-объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

-различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты, процессы; 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

-использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания 

и размножения культурных растений и 

-находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

-ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

-создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими 

проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

-находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Живые организмы (5-7 классы) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живой природы: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии – возбудители болезней. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовиты грибы. Оказание 

приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани, органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные растения. 
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Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнения растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлекс. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Строение клеток кожицы чешуи лука. 

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи 

5. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей 

6. Изучение строения плесневых грибов 

7. Строение зеленых водорослей 

8. Строение мха, плауна, хвоща, папоротника 

9. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

10. Строение цветкового растения 

11. Вегетативное размножение комнатных растений 

12. Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них 

рефлексов 

13. Изучение строения шляпочных грибов 

14. Изучение внешнего строения водорослей 

15. Изучение внешнего строения мхов 

16. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща) 
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17. Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

18. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

19. Изучение видоизменённых побегов (луковица, корневище, клубень) 

20. Изучение органов цветкового растения 

21. Классификация плодов 

22. Изучения многообразия одноклеточных животных 

23. Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных 

24. Изучение внешнего строения дождевого червя 

25. Изучение внешнего строения насекомого 

26. Изучение внешнего строения рыбы 

27. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова 

Практические работы 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Экскурсии 

1. Многообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений и 

животных. 

2. Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

3. Многообразие зверей родного края.  

 

Раздел 2.Человек и его здоровье (8 класс) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система человека. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах ОДС. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 
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крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 

и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных веществ, белков, углеводов, жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-биологическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения зрения, 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 
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действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности 

поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Особенности и одарённость. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1по теме: «Рассматривание животной клетки под 

микроскопом». 

Лабораторная работа № 2 по теме: «Выявление особенностей строения клеток 

разных тканей». 

Лабораторная работа № 3 по теме: «Самонаблюдение мигательного рефлекса и 

условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс». 

Лабораторная работа № 4 по теме: «Микроскопическое строение кости». 

Лабораторная работа № 5 по теме: «Мышцы человеческого тела». 

Лабораторная работа № 6 по теме: «Утомление при статической и динамической 

работе». 

Лабораторная работа № 7 по теме: «Выявление нарушений осанки и плоскостопия». 

Лабораторная работа № 8 по теме: «Сравнение микроскопического строения крови 

человека и лягушки». 

Лабораторная работа № 9 по теме: «Положение венозных клапанов в опущенной и 

поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение». 

Лабораторная работа № 10 по теме: «Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу пульса». 
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Лабораторная работа № 11 по теме: «Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

Лабораторная работа № 12 по теме: «Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и 

выдохе». 

Лабораторная работа № 13 по теме: «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 14 по теме: «Установление зависимости между нагрузкой 

и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой 

дыхания до и после нагрузки 

Лабораторная работа № 15 по теме: «Определение типа кожи с помощью бумажной 

салфетки». 

Лабораторная работа № 16 по теме: «Определение совместимости шампуня с 

особенностями местной воды». 

Лабораторная работа № 17 по теме: «Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы 

продолговатого и среднего мозга». 

Лабораторная работа № 18 по теме: «Штриховое раздражение кожи». 

Лабораторная работа № 19 по теме: «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением 

Лабораторная работа № 20 по теме: «Выработка навыка зеркального письма как 

пример разрушения старого и выработка нового динамического стереотипа». 

Лабораторная работа № 21 по теме: «Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 

объектом». 

Экскурсия 

Происхождение человека 

Раздел 3. Общие биологические закономерности (9 класс) 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 



 

597  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии- признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки 

и организма. 

Рост, развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

видов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организм. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера - глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1 по теме: «Расщепление пероксида водорода ферментом 

каталазой». 

Лабораторная работа № 2 по теме:  «Изучение клеток растений и животных на 

готовых микропрепаратах под микроскопом». 

Лабораторная работа № 3 по теме: «Выявление изменчивости организмов». 

Лабораторная работа № 4 по теме: «Изучение морфологического критерия вида». 
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Лабораторная работа № 5 по теме: «Выявление приспособлений у организмов к 

среде обитания». 

Лабораторная работа № 6 по теме: «Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции». 

Тематическое планирование 

«Бактерии. Грибы. Растения». 5 класс 

 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений». 6 класс 

 

 

 

№п,п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Биология – наука о живых организмах. 

Многообразие организмов. Среды жизни  

6ч. 

2 Раздел 1. Клеточное строение организмов  9ч. 

3 Раздел 2. Царство Бактерии  2ч. 

4 Раздел 3. Царство Грибы  4ч. 

5 Раздел 4. Царство Растения  13ч. 

 Итого: 34ч. 

№п,п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных 

растений  

14ч. 

2 Раздел 2. Жизнедеятельность растений  11ч. 

3 Раздел 3. Классификация растений  5ч. 

4 Раздел 4. Природные сообщества  4ч. 

 Итого: 34ч. 
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«Биология. Животные». 7 класс 

 

«Биология. Человек и его здоровье» 8 класс 

№п,п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Введение  2ч. 

2 Раздел 1. Простейшие  2ч. 

3 Раздел 2. Многоклеточные животные  35ч. 

4 Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных  

12ч. 

5 Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  3ч. 

6 Раздел 5. Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле  

4. 

7 Раздел 6. Биоценозы  4ч. 

8 Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека  

6ч. 

 Итого: 68ч. 

№п,п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Науки, изучающие организм человека 2ч. 

2 Происхождение человека 3ч. 

3 Строение организма 3ч. 

4 Опорно-двигательная система 8ч. 

5 Внутренняя среда организма 3ч. 

6 Кровеносная и лимфатические системы 6ч. 

7 Дыхание 5ч. 

8 Пищеварение 6ч. 



 

600  

 

«Биология. Введение в общую биологию. 9 класс» 

9 Обмен веществ и энергии 3ч. 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 5ч. 

11 Нервная система 4ч. 

12 Анализаторы. Органы чувств 4ч. 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5ч. 

14 Эндокринная система 3ч. 

15 Индивидуальное развитие организма.  5ч. 

16 Здоровье человека и его охрана 3ч. 

 Итого: 68ч. 

№п,п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Введение 2ч. 

2 Молекулярный уровень 11ч. 

3 Клеточный уровень 13ч. 

4 Организменный уровень 11ч. 

5 Популяционно-видовой уровень 10ч. 

6 Экосистемный уровень 8ч. 

7 Биосферный уровень 13ч. 

 Итого: 68ч. 
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Музыка   

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основе следующих нормативных 

документов:  

– основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– авторской программы «Музыка. 5—8 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : 

учебное пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017..  

Для реализации программы используется следующий учебно-

методический комплекс:  

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение, 

2016 г.  

2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение, 

2016 г.  

3. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 

2016 г.  

4. Учебник. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. - 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018 г. 

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  34  
6  34  
7  34  
8 34 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

– формирование основ гражданской идентичности путём знакомства  

с героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

– становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление 

эмпатии и эстетической восприимчивости;  

– знание основ здорового образа жизни;  

– формирование способностей  творческого освоения мира в 

различных видах и формах музыкальной деятельности.  

Регулятивные:  

– умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять 

достижимость целей с помощью учителя;  

– умение действовать по заданному алгоритму;  

– осуществлять констатирующий контроль по результату действия.  

Познавательные:  

– дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать собственные действия наряду  с явлениями жизни и 

искусства;  

– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание;  

– овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять 

главное  и второстепенное в тексте;  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной це- 

– ли;  

– анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира;  

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности.  
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Коммуникативные:  

– умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

– умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать;  

– умение договариваться, находить общее решение;  

– умение «слышать другого»;  

– способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации конфликта интересов;  

– взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;  

– умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 

партнёра по деятельности;  

– построение совместной деятельности и поиск  в процессе учебных 

ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач.  

Учащийся  научится:  

– наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой;  

– понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;  

– выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.   

Учащийся  получит возможность научиться:  

– принимать активное участие в художественных событиях класса, 

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

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);  

– самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках 

и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.   

  



 

604  

Содержание учебного предмета  

  

Основное содержание музыкального 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. Музыка как вид 

искусства.   

Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационнообразных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла.   

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа 

и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие.   

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие музыки и 

различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 
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изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов.   

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). Народное музыкальное творчество. Устное народное 

музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и 

инструментальной музыки.   

Русские народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая 

музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, 

народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона.   

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Русская музыка от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства.   

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских 

композиторов.   

Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика русской национальной 

школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.   
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Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.   

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.   

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного 

музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 

Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов.   

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства.   

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество 

русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.).  

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз.   

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, 

рокмузыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, 

эстрадная музыка. Современная музыкальная жизнь.   

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы.   
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Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические 

жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 

Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах 

(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; 

певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.   

Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном 

искусстве.   

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные 

проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций 

музыкального искусства в жизни человека, общества.   

Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры 

(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  

Тематическое планирование   

5 класс  
№ п/п  Тема  Кол-во часов  
1  Музыка и литература  16  
2  Музыка и изобразительное искусство  18  

    34  

  

6 класс  
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№ п/п  Тема  Кол-во часов  
1  Мир образов вокальной и инструментальной музыки  16  
2  Мир образов камерной и симфонической музыки  18  

    34  

  

7 класс  
№ п/п  Тема  Кол-во часов  
1  Особенности драматургии сценической музыки  16  
2  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  18  

    34  

  

Изобразительное искусство   

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– примерной программа по курсу «Изобразительное искусство» (5–8), 

под редакцией Б.М, Неменского, Л А Неменской, Н А Горяевой, А С Питерских 

, М. «Просвещение» 2017 г.  

Для реализации программы используется следующий учебно-

методический комплекс:  

1. Горяева Н. А, Островская О В. «Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека». 5 класс / Под  ред. Б М Неменского., М.: Просвещение, 2016. 

2. Неменская Л. А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека». 6 класс/ Под ред. Б М Неменского. М.: «Просвещение», 2016 г.  

3. Питерских А. С., Гуров Г. Е. «Дизайн и архитектура в жизни 

человека». 7 класс. / Под  ред. Б М Неменского. М.: «Просвещение», 2016 г.  

4. Питерских А. С. "Изобразительное искусство в театре, кино и 

телевидении". 8 класс./ Под  ред. Б М Неменского. М.: «Просвещение», 2017 г. 
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Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  34  
6  34  
7  34  
8 34 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования образовательные результаты описываются по трем 

основаниям.    

Личностные результаты:  

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений искусства;    

– понимание эмоционального и аксиологического смысла 

визуальнопространственной формы;    

– освоение художественной культуры как сферы материального 

выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах, 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства.   

Метапредметные результаты:    

– формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;    

– способность осуществлять информационный поиск;    

– воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины 

,выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека;    

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения 

,другой культуре, другому восприятию мира.    
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– развивать художественно-образное мышление, фантазию 

,воображение, интуицию и визуальную память..    

Предметные результаты: эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих 

ценностей: Ученик научится:   

– понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией, осознавать потенциал 

искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным 

и социальным явлениям;   

– понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека, осознать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности,  создавать выразительные образы. 

Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды , 

украшений человека;   

– знать основные виды и жанры изо,   

– иметь представление об основных этапах развития портрета, 

пейзажа. натюрморта в истории искусства;   

– знать основные средства художественной выразительности,   

– работать с натуры, по памяти, и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды;    

– владеть навыками формообразования  использования объемов в 

дизайне;   

– создавать по воображению архитектурные образы.   

Ученик получит возможность научиться:-    

– выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства,   
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– Определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике,   

– осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека;   

– анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников   

– понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу.  

  

Содержание учебного предмета  

5 класс 

«Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека.                            

Древние народного искусства                         

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов быта. Русская 

народная  вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные  

обряды.  Связь  времен  в  народном  искусстве                                                             

Древние образы в современных народных игрушках   Искусство Гжели .  

Городецкая роспись.    

Хохлома.  Жостово.  Роспись по металлу.  Щепа.  Роспись по  лубу.  

Тиснение и резьба по бересте.    

Роль народных  художественных  промыслов в современной жизни.                     

Декор—человек, общество, время .                       

Зачем  людям украшения.  Роль декоративного  искусства  в жизни  

древнего  общества.  Одежда  говорит о  человеке .  О  чем  рассказывают гербы 

и эмблемы.   Роль декоративного искусства  в  жизни человека  и общества.                                                                                                                                           

Декоративное  искусство  в  современном мире.                                                       
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Современное выставочное  искусство  Ты сам – мастер.                                          

6 класс  

«Изобразительное искусство в жизни  человека»   

Виды  изобразительного искусства и основы образного языка                                

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы.  Рисунок – основа изобразительного творчества.  

Линия и  ее выразительные возможности.  Ритм  линий.  Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен.  Цвет основы цветоведения.  Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в скульптуре.  Основы языка изображения.            

Мир наших  вещей.  Натюрморт                                                                                  

Реальность и фантазия в творчестве художника.  Изображение 

предметного мира – натюрморт.   Понятие  формы. Многообразие форм 

окружающего мира.   Изображение  объема на  плоскости и линейная 

перспектива.   Освещение. Свет и тень.  Натюрморт в графике.   Цвет в  

натюрморте.    

Выразительные возможности  натюрморта.                                                               

Вглядываясь в человека .  Портрет.                                                                             

Образ человека – главная тема в искусстве.   Конструкция головы человека 

и ее основные пропорции.  Изображение головы человека в пространстве.   

Портрет в скульптуре.  Графический портретный рисунок.  Сатирические образы  

человека.  Образные  возможности освещения в портрете.. Роль цвета  в портрете  

Великие портретисты прошлого.  Портрет  в изо искусстве 20 в.     

Человек и пространство Пейзаж.                                                                                 

Жанры в изобразительном искусстве..  Изображение пространства.  

Правила  построения перспективы. Воздушная перспектива.  Пейзаж- большой 

мир.   

Пейзаж настроения.  Пейзаж в  русской живописи.  Пейзаж в графике 

.Городской пейзаж.  Выразительные возможности изобразительного искусства.                                                                   
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7класс 

Дизайн и архитектура  в жизни  человека.                                                                  

Архитектура  и дизайн-конструктивные иск-ва в ряду пространственных 

искусств.    

Мир, который создает человек.  Художник- дизаин-архитектура  искусство 

композиции- основа дизайна и архитектуры.                                                  

Мире вещей и зданий.  Художественный язык конструктивных искусств.           

Объект и пространство.     Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.   

Конструкция. Здание как сочетание различных объемов. Важнейшие 

архитектурные элементы. Красота и целесообразность. Цвет в архитектуре.                               

Социальное значение дизайна  и архитектуры в жизни человека.                           

Город сквозь времена  и страны. Живое пространство города. Вещь в 

городе. Интерьер и вещь в доме Природа и архитектура Ты- архитектор.                           

Образ человека и индивидуальное проектирование.                                                 

Мой дом-мой образ   жизни. Интерьер который мы создаем.  Мода, 

культура и ты. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя-моделируешь мир.                

Тематическое планирование   

Тема изучения   Количество часов   

Древние корни народного искусства   8   
Связь времен в народном искусстве   8   

Декор- человек, общество, время   10   
«Декоративное искусство в современном мире»   8   
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»   8   
«Мир наших вещей. Натюрморт»   8   
«Вглядываюсь в человека. Портрет»   10   

«Человек и пространство. Пейзаж»   8   

«Архитектура и дизайн- конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир ,который создает человек»   
8   

«В мире вещей и зданий. Художественный  язык конструктивных 

искусств»   
7   

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека»   
11   
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«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и  

индивидуальное проектирование»   
8   

  

Технология (УМК Синица Н.В., Самородский П.С.)  

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основе следующих нормативных 

документов:  

– основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– примерной программы Синица Н.В. Самородский П.С. Программа 5-

8 классы; Издательский центр «Вентана-Граф», 2015.  

Для реализации программы используется следующий учебно-

методический комплекс:  

1. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология. 5 

класс. М.: Просвещение, 2016 г.  

2. Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология. 6 

класс. М.: Просвещение, 2016 г.  

3. Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко. 

Технология. 7 класс. М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

4. Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко . Технология. 8 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2017 г.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  68  
6  68  
7  68  
8  34  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

– осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

– 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, правилами выполнения графической документации;  

– формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

– развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания;  

– формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета  

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи 

с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом).  
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Выпускник научится:  

– называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

– называть и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

– объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты;  

– проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов.  

– следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

– оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности;  

– прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты;  

– в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта;  

– проводить оценку и испытание полученного продукта;  

– проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  
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– описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

– анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

– проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих:  

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;  

– модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта;  

– определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструк- 

– торе);  

– встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку;  

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке;  

– проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих:  

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике);  

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 
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продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;  

– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами;  

– проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих:  

- планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации);  

- планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интере- 

сов;  

- разработку плана продвижения продукта;  

– проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора).  

– характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития,  

– характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития,  

– разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда,  

– характеризовать группы предприятий региона проживания,  

– характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 
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об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения,  

– анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений,  

– анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории,  

– анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности,  

– получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

– получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  

– выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

– модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом /потребностью/ задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

– технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты;  
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– оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

– предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей;  

– анализировать социальный статус произвольно заданной 

социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере.  

5 класс  

В результате обучения учащиеся овладеют:  

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;  

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

– навыками применения распространенных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых приборов; планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам 

труда;  

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от 

изучаемого направления, получат возможность:  

ознакомиться:  

– с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

– технологическими свойствами и назначением материалов;  

– назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  



 

621  

– видами и назначением бытовой техники, применяемой для 

повышения производительности домашнего труда;  

– видами, приёмами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

– профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

– со значением здорового питания для сохранения своего здоровья.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

– называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания;  

– описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

– оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека;  

– проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы;  

– проводит анализ технологической системы - надсистемы - 

подсистемы в процессе проектирования продукта;  

– читает элементарные чертежи и эскизы;  

– выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

– освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности);  

– применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем;  

– строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме;  

– получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  
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– получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ;  

– получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов;  

– получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи);  

– получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания;  

– называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий;  

– характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий;  

– перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии;  

– объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  
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– объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы;  

– осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи;  

– осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в 

соответствии с поставленной задачей;  

– выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);  

– конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов;  

– следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта;  

– получил и проанализировал опыт разработки проекта  освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки;  

– получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования;  

– получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами;  

– характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития;  
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– называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;  

– называет характеристики современного рынка труда, описывает  

– цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;  

– характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития;  

– перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации;  

– характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации);  

– объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий;  

– разъясняет функции модели и принципы моделирования;  

– создает модель, адекватную практической задаче;  

– отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям;  

– составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

– планирует продвижение продукта;  

– регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

– проводит оценку и испытание полученного продукта;  

– описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения;  

– получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания;  
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– получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач;  

– получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства;  

– получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения;  

– получил и проанализировал опыт моделирования транспортных по- 

– токов;  

– получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  

– получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;  

– получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку;  

– получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами.  

 

Содержание учебного предмета 

5 класс  

Вводное занятие (1 ч)  

Основные теоретические сведения   

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения 

предмета. Правила внутреннего распорядка в кабинете технологии. 

Санитарногигиенические требования, общие правила техники безопасности.   
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Растениеводство (8 часов) 

Основы аграрной технологии (осенние работы)  

Основные теоретические сведения  

Многообразие сельскохозяйственных растений. Лук репчатый, морковь и 

свекла столовая. Состав и свойства почвы. Типы почв. Обработка почвы под 

овощные растения  

Практические  работы.   

Сельскохозяйственные растения в осенний период . Определение 

механического состава почвы на пришкольном участке . Подготовка участка к 

осенней основной обработке почвы под огурцы и томаты   

Варианты объектов труда   

С\х растения, Урожай моркови. Пришкольный участок.  

Бытовая техника (2 ч) 

Электрические приборы на кухне (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Устройство и правила эксплуатации электрического чайника, 

электромиксера, соковыжималки, микроволновой печи, холодильника. 

Основные причины неполадок в работе электроприборов и способы их 

устранения.  

Практические  работы  

Ознакомление с устройством бытовых электроприборов, применяемых на 

кухне.   

Варианты объектов труда   

Электрический чайник, электромиксер, соковыжималка, микроволновая 

печь, холодильник.  

Кулинария (6 ч) 

Кулинария наука о питании (2 ч)  

Основные теоретические сведения   
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Физиология питания. Значение витаминов в жизни человека. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в пище. 

Правила сервировки стола к завтраку.  

Практические работы   

 Составление плана расположения оборудования кухни у себя дома (по 

памяти), зарисовка вариантов сервировки стола к завтраку для всей семьи, 

работа с таблицами «Содержание витаминов в различных продуктах»  

Варианты объектов труда  

Плакаты, таблицы   

Завтрак своими руками  (4 ч)  

Основные теоретические сведения   

Правила техники безопасности при пользовании газовыми, 

электроплитами, при работе с горячей жидкостью, при работе ножом и 

приспособлениями. Продукты, необходимые для приготовления бутербродов. 

Виды и особенности приготовления бутербродов. Способы украшения и 

требования к качеству готовых бутербродов. Виды, особенности приготовления 

и требования к качеству готовых горячих напитков. Сервировка стола к завтраку. 

Культура поведения за  

столом.  

Практические работы   

Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, приготовление 

бутербродов и горячих напитков, сервировка стола к завтраку.   

Варианты объектов труда   

Бутерброды и горячие напитки к завтраку.  

Материаловедение (4 ч)   

Пиломатериалы. Древесные материалы  (2 ч)  

Основные теоретические сведения  
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Виды древесных пород, строение древесины. Классификация 

пиломатериалов. Устройство верстака.   

Практические работы  

Определение породы древесины по образцам. Пробная обработка образцов 

различными инструментами (напильником, ножовкой и т.д.)  

Варианты объектов труда  

Образцы древесных пород  

Натуральные волокна  растительного происхождения и ткани из них  

(2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Классификация текстильных волокон. Хлопок, лен. Получение ткани.  

Признаки определения нити основы, лицевой и изнаночной стороны ткани.  

Практические работы  

Распознавание волокон  растительного происхождения. Заполнение в 

рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  

Варианты объектов труда  

Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна».  

Машиноведение (4 ч)  

Понятие о механизме и машинах (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о машине. Роль машины в технологическом процессе. Примеры 

бытовых машин. Устройство машины. Понятие о кинематической схеме. 

Определение механизма. Понятие об изделии и детали.  

Практические работы  

Ознакомление с устройством различных механизмов. Выполнение 

графических изображений типовых деталей.  

Варианты объектов труда  

Винтовой механизм зажима столярного верстака.  
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Классификация швейных машин.   

Составные части  машин (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Промышленные и бытовые; универсальные и специальные швейные 

машины. Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники 

безопасности. Подготовка швейной машины к работе.   

Практические работы  

Знакомство с устройством швейной машины, определение 

месторасположения основных узлов и деталей. Тренировочные упражнения на 

швейной машине: без ниток, выполнение машинных строчек по намеченным 

линиям (прямой, волнистой, зигзагообразной). Выполнение машинных швов 

(стачного, в подгибку и накладного).   

Варианты объектов труда  

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей.  

Создание изделий из древесины и древесных пород (8 ч)  

Изготовление простейших изделий из пиломатериалов (8 ч)  

Основные теоретические сведения  

Понятие о технологическом процессе. Последовательность действий по 

обработке заготовок и сборке их в изделие.  

Практические  работы    

Выпиливание деталей лобзиком. Выбор формы и размера ящика  для 

рассады. Сборка простейших конструкций изделий из фанеры и досок.  

Варианты объектов труда   

Коробка для рукоделия, шкатулка, ящик  для рассады, семян.  

Изготовление швейного изделия (рабочего фартука) (14 ч)  

Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде (2 ч)  

Основные теоретические сведения  
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Понятие об одежде, ее назначение, классификация, требования, 

предъявляемые к одежде.  

Практические работы  

Классификация по назначению представленных эскизов одежды.  

Варианты объектов труда  

Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал.  

Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками, их 

моделирование (2 ч)  

Основные теоретические сведения   

Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из журналов мод.  

Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. 

Правила расчета количества ткани для изготовления изделия. Наименование 

деталей кроя. Варианты отделки. Расчет количества ткани для изготовления 

изделия.  

Практические работы  

Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и моделирование 

готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия.  

Варианты объектов труда  

Выкройка фартука  

Раскрой и изготовление швейного изделия (рабочего фартука) (10 ч)  

Основные теоретические сведения  

Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила 

подготовки ткани к раскрою. Варианты экономной раскладки выкроек на ткани, 

последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка 

деталей кроя к обработке. Технологическая последовательность изготовления 

рабочего фартука.   

Практические работы  
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Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Раскрой и изготовление 

рабочего фартука.  

Варианты объектов труда  

Ткань, выкройки, детали кроя рабочего фартука  

Уход за одеждой, ее ремонт (2 ч)  

Способы ухода за одеждой и обувью.  (2 ч)  

Основные теоретические сведения   

Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила выполнения влажно-

тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы 

ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, петли, кнопки и др.). 

Правила ее подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида 

и цвета ткани. Способы ремонта швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт 

распоровшихся швов.   

Практические  работы   

Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение ремонта на 

лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов).  

Варианты объектов труда  

Сорочка, блузка; пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей.  

Растениеводство ( 8 часов)  

Основы аграрной технологии (весенние работы)  

Основные теоретические сведения  

Подготовка семян к посеву. Способы выращивания овощных культур. 

Внесение удобрений под овощные растения. Защита с/х растений от вредителей 

и болезней. Основы цветоводства.  Практические  работы.   

Подготовка семян к посеву. Подкормка ранней и цветной капусты. 

Технология применения настоев и отваров для защиты растений от вредителей 

и болезней.  Посев семян цветов.  

Варианты объектов труда   
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Рассада. Всходы овощных культур.  

Проектная деятельность (11  ч)  

  

6 класс  

Вводное занятие (2 ч)  

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина 

и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарногигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 

работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической 

частей урока.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 6-х неделимых 

классов, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения.  

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (14 ч)  

Физиология питания (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, 

натрия, железа, йода, суточная потребность в солях  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 

экспрессметоды определения качества пищевых продуктов; первая помощь при 

пищевых отравлениях.  

Практические работы  
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Составление рациона здорового питания с применением компьютерных 

программ.  

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального 

питания.  

Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и 

микроэлементов.  

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы.  

Технология приготовления пищи (10 ч.)  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.)  

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Химический состав молока.  

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего 

молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки.  

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки 

молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.  

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления.  

Практические работы  

Приготовление молочного супа или молочной каши.  

Приготовление блюда из творога.  

Определение качества молочных блюд лабораторными методами.  

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог.  

Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.)  
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Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки.  

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 

мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов.  

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. 

Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного 

использования.  

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и 

приготовлении рыбных полуфабрикатов.  

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.  

Практические работы  

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными 

методами.  

Определение срока годности рыбных консервов.  

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой ры- 

бы.  

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы.  

Разделка соленой рыбы.  

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.  

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  
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Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, 

рыба свежая, рыба соленая.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.)  

Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и 

макаронных изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких 

и жидких каш.  

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие 

сохранение в них витаминов группы В.  

Способы варки макаронных изделий.  

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при 

варке каш различной консистенции и гарниров.  

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных 

изделий.  

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление 

гарнира из макаронных изделий.  

Практические работы  

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий.  

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. 

Крупы , макаронные изделия.  

Изделия из жидкого теста и сладкие блюда (2 ч)  

Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. 

Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые 

разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий 

и блинчиков. Блины с приправами.  

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Подача блинов к столу. Технология приготовления пресного слоеного 
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теста. Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество 

готовых изделий.  

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. 

Технология приготовления компота, киселей разной консистенции. 

Практические работы Выпечка блинов.  

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста.  

Приготовление сладкого компота.  

Варианты объектов труда. Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар.  

Приготовление обеда в походных условиях (2 ч)  

Основные теоретические сведения Расчет количества и состава 

продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение 

правил санитарии и гигиены «в походных условиях. Кухонный и столовый 

инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях.  

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения 

окружающей среды.  

Практические работы  

Расчет количества и состава продуктов для похода.  

Контроль качества воды из природных источников.  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы.  

Заготовка продуктов (2 ч)  

Основные теоретические сведения Основные способы простейшей 

переработки овощей (соление, квашение, сушка). Значение заготовок из овощей 

в питании человека. Технология приготовления соленых и квашеных овощей. 

Требования к качеству соленых и квашеных овощей. Использование природных 

ресурсов при производстве продуктов питания.  
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Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические 

требования к подготовке перерабатываемой продукции.  

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка 

капусты способом квашения.  

Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 ч)  

Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч)  

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами 

декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные 

виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву 

и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах.  

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из 

лоскута. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, 

отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, 

определение направления долевой нити). Припуски Подготовка материала к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов 

орнамента. Технология соединения деталей между собой. Использование 

прокладочных материалов.  

Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при 

выполнении работ. Обмеловка. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

раскраивания элементов орнамента.  

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО).  

Практические работы.  
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Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, 

шестиугольник)  

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.  

Варианты объектов труда. Ткань.  

Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.)  

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, 

дополнительные материалы экологические и санитарно-гигиенические 

требования. Виды пластмасс и их назначение. Способы переработки вторичного 

сырья.  

Инструменты и приспособления. Техника безопасности при выполнении работ.  

Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. 

Зарисовка эскиза изделия. Составление технологической карты. Изготовление 

пластмассовых цветов.  

Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен.  

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 )  

Натуральные волокна животного происхождения и ткани из них (2 ч)  

Основные теоретические сведения. Классификация натуральных 

волокон животного происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения 

нитей из этих волокон. Свойства натурального волокна животного 

происхождения.  

Применение шерстяных, шелковых тканей в быту.  

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, 

характеристика дефектов ткани.  

Практические работы. «Распознавание волокон животного 

происхождения». Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные 

признаки волокон».  

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».  
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Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». 

Образцы тканей из волокон животного происхождения. Образцы древесных 

пород.  

Пиломатериалы. Древесные материалы (2ч)  

Основные теоретические сведения  

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение 

пиломатериалов. Свойства древесины.  

Практические работы  

Изучение пороков древесины.  

Варианты объектов труда  

Образцы пород древесины с различными пороками.  

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 Ч)  

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины  

(2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство 

машинной иглы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера 

иглы в зависимости от вида ткани.  

Практические работы  

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных 

образцах тканей.  

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных 

строчек  

Варианты объектов труда  

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла.  

Машинные швы. Классификация краевых швов. (2 ч)  
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Основные теоретические сведения Классификация машинных швов. 

Способы обработки изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых 

швов. Технические условия на выполнения машинных краевых швов ВТО.  

Схемы обозначения краевых швов.  

Практические работы. «Выполнение образцов краевых швов».  

Варианты объектов труда  

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов.  

Уход за швейной машиной. Виды передач. (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и 

приспособления, применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.  

Практические работы Чистка и смазка швейной машины Варианты 

объектов труда Швейная машина. Схемы, таблицы.  

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (10Ч)  

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий 

проект по технологии». Проектирование и изготовление личностно или 

общественно значимых изделий с использованием конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной деятельности: 

поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к 

выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго 

поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому 

изделию.  

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного 

проекта. Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор 

материалов, инструментов, и приспособлений, технологии выполнения. 

Разработка творческого проекта. Разработка рекламного проекта изделия. 
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Отделка изделия. Презентация творческого проекта. Самооценка результатов 

качества труда.  

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка 

под горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка.  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.)  

Эстетика и экология жилища (2 ч.)  

Основные теоретические сведения. История архитектуры и 

интерьера. Интерьер жилых помещений их комфортность. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Подбор средств и 

декоративных украшений. Практические работы. Эскиз домашнего 

интерьера.  

Уход за одеждой, её ремонт (2ч)  

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и 

шелковой тканей Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из 

шерстяных и шелковых тканей. Правила хранения чистки, сушки обуви из 

натуральной кожи. Условия обозначения на ярлыках. Последовательность 

выполнения ремонта одежды отделочными заплатками.  

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани 

(пришивание заплатки, художественная штопка).  

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (4 Ч)  

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом 

токе. Виды источников тока и потребителей электроэнергии. Правила 

электробезопасности, индивидуальные средства защиты при выполнении 

электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением 
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электромонтажных работ. Оказание первой помощи при поражении 

электрическимтоком.  

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи 

включающие электромагнитные устройства.  

Подключение провода к вилке.  

Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка.  

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 ч)  

Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном 

средстве сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о 

плодородии. Способы повышения почвенного плодородия и защиты почв от 

эрозии. Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. 

Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке. Биологические 

и хозяйственные сорта региона. Районированные сорта цветочно - декоративных 

культур способы размножения многолетних цветковых растений. Наличие на 

растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. 

соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с 

вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур , режим 

полива в зависимости от погодных условий. Рыхление.  

Практические работы. Тестирование Варианты объектов труда. 

Схемы, таблицы.  

7 класс  

Вводное занятие (2 ч)  

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина 

и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 
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школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей 

урока.  

Практические работы. Знакомство с содержанием и 

последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения.  

Варианты объектов труда. Учебник В. Д. Симоненко «Технология»  7 

класс. Москва. Издательство «Вентана-Граф», 2014.Электронные средства 

обучения.  

КУЛИНАРИЯ (12 Ч)  

Физиология питания (2 ч)  

Основные теоретические сведения.  Значение минеральных веществ в 

питании человека.  

Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. 

Пищевые инфекции. Источники и пути проникновения. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов по 

маркировке на банке. Профилактика инфекций, первая помощь при отравлениях  

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных 

веществ в различных продуктах». «Определение доброкачественности 

продукции»  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный 

дидактический материал.  

Технология приготовления пищи (8 ч)  

Основные теоретические сведения. Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители 

теста. Виды теста(бисквитное, слоёное, песочное, соленое). Рецептура и 

технология приготовления теста. Инструменты и приспособления для раскатки 

теста. Правила варки. Способы приготовления пресного теста. Виды начинок. ТБ 
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при обращении с электроплитой. Способы приготовления бисквитного теста, 

рецептура. Виды начинок. Способы оформления. ТБ. Состав песочного теста.  

Виды и способы приготовления не печеных кондитерских изделии. 

Технология приготовления желе, мусса, суфле.  Технология приготовления 

соленого теста.   

Практические работы. Художественное оформление изделий из солено- 

го теста»   

«Технологии приготовления соленого теста для различных изделий»,   

«Основные приемы лепки из соленого теста»   

«Технологии окраски соленого теста»  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный 

дидактический материал, мука, соленое тесто.   

Заготовка продуктов (2ч)  

Основные теоретические сведения. Сушка ее преимущество и 

недостатки. Сушка овощей и фруктов в домашних условиях. Процесс сушки 

плодов и овощей, температура сушки. Воздушная сушка на солнце. 

Искусственная сушка, принцип сушки фруктов, технология подготовки к суше. 

Хранение сушеных фруктов и овощей.   

Практическая работа «Сушка фруктов»  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный 

дидактический материал.  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ (26 Ч)  

Рукоделие. Художественные ремесла (16 Ч)  

Основные теоретические сведения  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и 

материалы для выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, 

литературой, экспонатами. ТБ.   
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Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и 

культура приготовления декоративно-прикладных изделий. Назначение 

декоративноприкладных изделий. Составление технологической карты 

выполнения изделия.  

Способы перевода рисунка на фольгу.  

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: 

выдавливание рисунка по контуру, использование природных материалов. Виды 

и способы оформления готового изделия. Уход за изделием. Правила 

безопасного труда.  

Практические работы «Перевод рисунка на фольгу»  

«Изготовление изделия рифление на фольге»  

Варианты объектов труда. Фольга, картон, ручка.  

Создание изделий из поделочных материалов (10 ч)  

Основные теоретические сведения. История развития техники плетения 

из тесьмы. Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы 

и инструменты, составление схемы изделия. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и особенности 

плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для 

плетения. Значимость художественного оформления изделия, соответствие 

отделки назначению. Современные материалы отделки и перспективы их 

применения.  

Практические работы «Способы плетения тесьмой в четыре и пять 

рядов»  

«Основные приемы и узлы макраме»  

«Разработка технологической карты по плетению амулета »  

«Изготовление изделия из тесьмы- денечки »  

«Художественная обработка ручки тесьмой»  
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«Плетение кашпо»   

Варианты объектов труда. Тесьма, шнур, нитки, ленточки  

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (6 ч)  

Химические волокна и ткани из них (2ч)  

Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и 

синтетических волокон. Механические, физические, технологические свойства 

тканей из искусственных волокон. Свойства искусственных волокон. 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды.  

Краткие сведения об ассортименте тканей из искусственных волокон.  

. Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру 

горения. Определение технологических свойств тканей из искусственных 

волокон.   

   Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон.  

Характеристика тканей по назначению (2ч)  

   Основные теоретические сведения. Классификация тканей по 

волокнистому составу, характеру отделки и окраски, назначению. Сложные 

переплетения нитей в тканях. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Уход за одеждой  

   Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению.  

Изготовление макетов сложных переплетений.  

   Варианты объектов труда. Образцы различных тканей.  

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов (1ч) 

   Основные теоретические сведения.  Виды, свойства и назначение 

сталей. Основные приёмы термообработки.  

   Практические работы.  Пробная обработка образцов закалённой и 

незакалённой сталей.  



 

647  

   Варианты объектов труда. Образцы закалённой и незакалённой 

сталей.  

   Итоговая самостоятельная работа по разделу «Элементы 

материаловедения»   

Тестирование по теоретическим вопросам раздела «Элементы 

материаловедения» включает два варианта заданий по темам: «Химические 

волокна и ткани из них» и «Классификация сталей» Тесты позволяют 

контролировать знания обучающихся по разделу.  

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 Ч)  

Швейная машина и приспособления к ней (2ч)  

 Основные теоретические сведения Универсальные и специальные 

швейные машины. Отличие бытовой от универсальной. Устройство 

качающегося челнока. Приспособления и их применение в швейной машине.  

Практические работы «Установка приспособлений»  

Варианты объектов труда Швейная машина, универсальные лапки для 

пришивания пуговиц, втачивания молнии, окантовки.  

 Основные теоретические сведения Механические и автоматические 

устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения 

элементов на схемах.   

Практические работы Чтение схем  

Варианты объектов труда Шейная машина, таблицы, схемы  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ( 4 Ч)  

Эстетика и экология жилища   

Экология жилища. Фильтрация воды (2ч)  

 Основные теоретические сведения Понятие об экологии жилища. 

Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания 
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температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. 

Современные системы фильтрации воды.  

Практические работы «Определения уровня загрязненности воды» 

Варианты объектов труда Вода, фильтр.  

Роль комнатных растений в интерьере.(2 ч)  

Основные теоретические сведения Роль комнатных растений в жизни 

человека. Уход за растениями и их разновидности. Растения в интерьере 

квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. Оформление 

балконов, лоджий .  

Практические работы «Подбор и посадка растений» Варианты 

объектов труда Рассада, почва.   

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (6 Ч)  

Электроосветительные приборы. (2 ч.)  

Основные теоретические сведения .Значимость и виды 

электроосветительных приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы 

накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации. ТБ  

Практические работы «Подбор бытовых приборов»  

Варианты объектов труда  Бытовые осветительные приборы, лампы.  

Таблицы, схемы.  

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их 

устройства(2 ч) 

Основные теоретические сведения Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение 

простейших схем автоматики. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение правил 

безопасности.   
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Практические работы «Составление схем автоматики» Варианты 

объектов труда Таблицы, схемы.  

Электроприборы, человек и окружающая среда (2ч  )  

Основные теоретические сведения Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение 

правил безопасности  

Практические работы презентация «Влияние электронных приборов на 

окружающую среду»  

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник.  

 Черчение и графика – 2ч  

Основные теоретические сведения. Конструктивные элементы и их 

графическое изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные 

сведения о видах проекции деталей на чертеже. Правила чтения чертежей. 

Ручные инструменты и приспособления (плашка, метчик) для обработки 

проволоки, нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях, сборки изделия; их 

устройство и назначение.   

Практическая работа. Зарисовка эскизов деталей (палец, штифт, 

шпилька, втулка). Чтение чертежа деталей.  

Варианты объектов труда: Эскизы деталей (палец, штифт, шпилька, 

втулка).   

Творческие проектные работы (10 ч)  

Этапы творческого проекта   

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» (2 ч)  

Основные теоретические сведения  

Под проектом понимается самостоятельная творчески завершенная 

работа, выполненная под руководством учителя. Выбор и обоснование проекта 

(проблема, потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, 

технологический, заключительный). Правила выполнения и оформления 
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творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с 

применением компьютера, дизайн-анализ Работа с журналами, разработка 

рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. 

Технология выполнения выбранного изделия. Выдвижение идей для 

выполнения учебного проекта. Последовательность выполнения изделия. ВТО. 

Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным 

анализом правильности выбора решений.   

Практические работы презентация   

 «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением 

компьютера»  

«Дизайн анализ»  

«Работа с журналами, разработка рисунка».  

Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник.  

Экономическое и экологическое обоснование проекта (2 ч)  

  Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. 

Реклама. Выполнение творческого проекта. Презентация готового изделия, 

защита проекта Требования к выполнению творческого проекта. Разработка 

технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Выбор темы с учетом 

требований экономики, экологии, современного дизайна и моды, возрастных и 

личностных интересов учащихся обеспечивает положительную мотивацию и 

дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую 

деятельность учащихся при выполнении проекта.  

Практические работы презентация «Расчет себестоимости 

проекта» Варианты объектов труда Таблицы, схемы, учебник. 

Защита проекта(2 ч)  
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Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование 

возникшей проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и 

качества изделия.  

Предложение вниманию жюри технологической последовательности 

изготовления и чертежей выкроек изделия.  

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (8 Ч)  

Обустройство пришкольного участка. Цветочно- декоративные 

растения. (2 ч)  

Основные теоретические сведения Формирование умений составления 

плана работ обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. 

Ассортимент цветочно-декоративных растений  

Практические работы « Разработка плана – обустройство пришкольного 

участка»  

«Эскиз проект – обустройство пришкольного участка»  

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.   

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки (2)  

Основные теоретические сведения Формирование представлений об 

агротехнике культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков 

посадки и уборки  

Практические работы « Составление графика посадки  овощей » 

Варианты объектов труда: учебник, рассада, схемы, таблицы.   

Защита растений от неблагоприятных факторов (2 ч)  

Основные теоретические сведения Неблагоприятные факторы региона: 

экологические, климатические, биологические. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Правила безопасной работы при 

опрыскивании растений.   

Практические работы   
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«Исследование климатических условии для выращивания овощных 

культур»  

«Исследование экологических условии для выращивания овощных 

культур»  

«Исследование биологических условии для выращивания овощных 

культур»  

Варианты объектов труда Почва, растения.   

Анализ формирования культуры труда. (2 ч)  

Основные теоретические сведения Обсуждение формирования 

культуры труда, выводы и планы трудовой деятельности на будущее. 

Подведение итогов.  

Практические работы Тестирование   

Варианты объектов труда Схемы, таблицы.  

  

8 класс  

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства(10)            

Семейная экономика(1)  

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, 

функции семьи в обществе, доходы и расходы.  

Практические работы. Работа в тетради.  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный 

дидактический материал.  

Предпринимательство в семье (1)  

Основные теоретические сведения. Нравственные и деловые качества 

предпринимателя. Индивидуальное предприятие, кооперативная 

деятельность, акционерное общество. Производство товаров и услуг.  

Практические работы.   Рассчитать прибыльное семейное дело.  

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебник.  



 

653  

Потребности семьи(2)  

Основные теоретические сведения. Классификация потребностей.  

Таблица иерархия человеческих потребностей            по А. Маслоу     

  Практические работы. Расчёт затрат на приобретение срочных и 

необходимых вещей учащегося. Определение положительных и отрицательных 

качеств 2 х –3х  приобретённых вещей.  

Варианты объектов труда. Рабочие тетради, учебник.  

Информация о товарах(1)                                                                   

Основные теоретические сведения.  Сертификат качества. Понятие о 

товарах. Производство товаров. Права потребителя.  

Практические работы. Реклама товара  

Варианты объектов труда. Учебник, рабочая тетрадь.  

 Торговые  символы,  этикетки  и  штрих-код(1)          

Основные теоретические сведения. Маркировка товара, штрих код, 

этикетка, вкладыш.  

Практические работы. Расшифровка штрих кода.  

Варианты объектов труда. Учебник. Штрих код с любого товара. 

Работа в тетради.   

Бюджет семьи (2)  

Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. 

Обязательные платежи. Налоги.  

Практические работы. Описание ресурсов семьи, выявить возможности 

их увеличения.   

Варианты объектов труда. Рассчитать бюджет семьи на месяц.  

Расходы на питание(2)  

Основные теоретические сведения.  Правила, которые следует 

соблюдать при покупке. Планирование расходов на продукты питания. 

Определить пути снижения затрат на питание.   
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Практические работы. Составление рационального меню. Таблица 

калорий, учебник, тетрадь.  

Раздел II. Технология ведения приусадебного участка (5).  

Хозяйственные постройки  и подсобные помещения(1)  

Основные теоретические сведения.  Понятия: участок, план, огород,  

погреб, амбар, колодец, хлев и т.д.   

Практические работы. Рассчитать площадь для овощных культур для 

выращивания продукции своей семьи.  

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.  

Экономика приусадебного участка(1)   

Основные теоретические сведения. Значение приусадебного участка. 

Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства.  

Практические работы. Расчет примерных затрат и возможной прибыли 

в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 

населения.  

Варианты объектов труда.    Учебник, тетрадь.   

Закладка овощей на хранение(1).  

Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы.  

Способы хранения сельхоз продукции. Овощехранилища, ангары, склады  и т. д.  

Практические работы. Начертить  предполагаемый план помещения для 

хранения продукции.  

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник.             

Подсчет себестоимости продукции (1).  

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость 

продуктов. Формула  П =Д –С.  

Практические работы. Рассчитать прибыль,  полученную при реализации 

выращенного товара.  

Варианты объектов труда.  Тетрадь   
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Способы уменьшения потерь продукции при хранении(1).       

Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы 

переработки овощей. Признаки порчи продуктов. Поддержание микроклимата.  

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Профессии, 

связанные с выращиванием растений.  

Практические работы.  

Варианты объектов труда.  Рабочая  тетрадь, учебник.                

Раздел III. Технология электротехнических работ (4).  

Элементарная база  электротехники(1).                                      

 Основные теоретические сведения. Электрические приборы и 

электрические измерительные приборы. Электрический ток.  

Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами.  

Варианты объектов труда.   Учебник, тетрадь.                                                     

Монтаж электрической цепи.  

Правила безопасности при электротехнических работах(1).  

Основные теоретические сведения.  Электромонтажные инструменты 

и материалы, их назначение. Виды соединения проводов. Применение условных 

графических обозначений элементов электрических цепей.  

Практические работы  Чтение и составление электрических схем.  

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь  

Бытовые нагревательные приборы и светильники(1).     

Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, 

электрочайника и других бытовых приборов..  

Практические работы. Нарисовать электрическую схему утюга.  

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь.          

Разработка плаката по электробезопасности (1).         
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Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при 

работе с электроприборами.  

Практические работы. Разработать плакат «Электробезопасности в 

быту».  

Ватман, учебник, плакаты по электробезопасности.      

Раздел IV. Культура строительства дома (5) .  

Как строят дом(1)  

Основные теоретические сведения. Закладка дома. Понятия:  

фундамент, цоколь, откосы, обналичка,  отмостка, стропила, лаги и т.д.  

Архитектурные элементы зданий.  

Практические работы. Составление плана строительства дома.  

Варианты объектов труда. Тетрадь чертёжные элементы.      

Технология установки врезного замка (1)  

Основные теоретические сведения. Последовательность установки  

замка.  

Практические работы. Работа с учебником. Разборка замка.  

Варианты объектов труда. Учебник.      

Ремонтные работы.   

Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ(1)  

Основные теоретические сведения. Лакокрасочные  материалы и их 

свойства. Технология штукатурных и малярных работ.  

Практические работы.  Расчёт  обоев на определённую квадратуру.  

Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь   Ручные 

инструменты (1).                 

Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, 

стойкость инструмента.  

Практические работы. Работа с инструментами.   
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Варианты объектов труда  Учебник. Тетрадь   

Техника противопожарной и санитарной безопасности при 

строительстве дома.                                                                                  

Безопасность ручных работ (1).                               

Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной 

и санитарной безопасности.  

Практические работы. Составить план  расположения дома  и построек  

в соответствии с нормами.   

Варианты объектов труда.  Учебник. Тетрадь                                                        

Раздел V. Проект (10).  

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт(1).  

Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План 

написания проекта.  

 Практические работы .  Работа над проектом.    

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта.   

Составление технологической документации(2).  

Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический 

рисунок.  

 Практические работы. Работа над проектом.    

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта.  

Работа над проектом(5)  

Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной 

литературой извлекать из неё информацию.  

 Практические работы. Работа над проектом.    

Варианты объектов труда.  Работа  по оформлению проекта.  

Подведение итогов(1).  

Основные теоретические сведения. Подготовить документацию к 

защите, провести самооценку результатов. Оценка затрат на изготовление 
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продукта  и возможности его реализации на рынке товаров и услуг, обдумать 

перспективы производств.  

 Практические работы. Подведение итогов.    

Варианты объектов труда. Окончательная работа над проектом.    

Защита проекта (1).  

Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение 

отвечать на вопросы.  

 Практические работы. Доклад.    

Защита проекта.  

 

Тематическое планирование   

5 класс 

№ урока  Наименование разделов/тем Количество  

часов 

1-2  Вводный урок.  

Вводный инструктаж по ТБ.  

Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проектов.  

2  

3-4  Интерьер и планировка кухни-столовой. Эскиз кухни-столовой.  2  

5-6  Бытовые электроприборы на кухне.  

Творческий проект  

«Планирование кухни-столовой».  

2  

7-8  Санитария и гигиена. Здоровое питание.  2  

9-10  Технология приготовления бутербродов, горячих напитков  2  

11-12  Блюда из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка 

овощей  
2  

13-14  Блюда из яиц.  2  
15-16  Приготовление завтрака Сервировка стола к завтраку  2  

17-18  Защита проекта  2  
19-20  Производство текстильных материалов. Текстильные материалы 

и их свойства.  
2  

21-22  Ручные швейные работы  2  
23-24  Швейная машина. Основные операции при машинной обработке 

изделия.  
2  

25-26  Машинные швы    

27-28  Конструирование швейных изделий Изготовление выкроек  2  
29-30  Раскрой швейного изделия  2  
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31-32  Обработка нижней части фартука  

Изготовления и оформление карманов  

2  

33-34  Соединение карманов с нижней частью фартука.  2  
35-36  Обработка бретелей. Обработка нагрудника.  2  
37-38  Обработка пояса. Соединение нагрудника с поясом  2  

39-40  Соединение нагрудника с нижней часть фартука ООИ. ВТИ 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.  
2  

41-42  Обработка проектного материала. Защита проекта.  2  
43-44  Материалы и оборудования для вышивки крестом. Подготовка к 

вышивке  
2  

45-46  Использование компьютера в вышивке крестом. Вышивание 

крестом.  
2  

47-48  Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции  2  

49-50  Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в 

орнаменте.  
2  

51-52  Лоскутное шитье  2  
53-54  Раскрой элементов. Соединение деталей изделия.  2  

55-56  Сборка изделия. Декоративная и окончательная отделки изделий  2  

57- 58  Древесина. Пиломатериалы и древесные  материалы  2  

59-60  Обработка металлов и искусственных материалов. 

Тонколистовой металл и проволока.  
2  

61-62  Технология изготовления изделий из проволоки  2  
63-64  Технология сборки изделий из проволоки  2  
65-66  ДОИ и ООИ изделия из проволоки  2  
67  Итоговый мониторинг.  1  
68  Защита проекта  1  

Итого:  68  

  

6 класс 

№ п/п  Кол-во 

часов  
Наименование разделов/тем 

 Раздел 1.Технологии творческой и опытнической деятельности   

 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (3 часа)  
1  1  Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников.  
2  1  

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический (основной), аналитический (заключительный). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия.   
Испытания проектных изделий.  

3  1  Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта.  
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 Раздел 2. «Кулинария» (12 часов)  

 Тема «Физиология питания» (2 часа)  

4-5  2  Минеральные  соли,  макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, содержание  их  в  пищевых  продуктах.   

 Тема «Блюда из круп и макаронных изделий» (2 часа)  

6-7  2  Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов 

к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования 

к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд  

 Тема «Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря» (2 часа)  
8-9  2  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов.  

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы.  

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд  

 Тема «Блюда из мяса и птицы» (2 часа)  

10-11  2  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса.  
Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке.  

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Подача к столу.  

 Тема «Первые блюда» (2часа)  

12-13  2  Классификация супов. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов.  

Технология приготовления супов:  заправочных, супов-пюре, 

холодных. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу.  

 Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. (2 часа)  

14-15  2  Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. 

Профессия технолог пищевой промышленности  

 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (3 часа)  

16  1  Проект   «Приготовление воскресного обеда»  
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17  1  Проект «Приготовление воскресного обеда»  

18  1  Проект «Приготовление воскресного обеда»  

 Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (20 часов)  

 Тема «Свойства текстильных материалов» (2 часа)  

19-20  2  Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон  

 Тема «Конструирование швейных изделий» (2 часа)  

21-22  2  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом - 

 Тема «Моделирование одежды» (2 часа)  

23-24  2  Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда.  

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму  

 Тема «Швейная машина» (2 часа)  

25-26  2  Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки.  

 Тема «Технология изготовления швейных изделий» (8 часов)  

27-28  2  Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя.   

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иголками и булавками.  

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали 

с клеевой прокладкой.   
29-30  2  Основные операции при ручных работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной — примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание.  

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к 

крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием.  

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в кант).  
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31-32  2  Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, завязок, бретелей.  

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки.  

  

33-34  2  Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её 

на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых 

швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия технолог-

конструктор  швейного производства, портной.  

 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (4 часа)  

35-36  2  Проект   «Диванная подушка»  

37  1  Проект   «Диванная подушка»  

38  1  Проект «Диванная подушка»  

 Тема «Художественные ремёсла» (4 часа)  

39-40  2  Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания 

крючком. Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и 

толщины  

 

  нити. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия.  
41-42  2  Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, 

вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий  

Раздел 4. Технологии обработки конструкционных материалов (20 часов)  
Тема  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (6 часов)  
43-44  2  Заготовка древесины. Лесоматериалы.  

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на 

качество изделий.  

45-46  2  Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, 

связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов.  

 Конструирование и моделирование изделий из древесины.   
47-48  2  Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. 

Технологическая карта.  

Тема «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»  (4 часа)  
49-50  2  Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема.   
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51-52  2   Токарные стамески. Технология токарных работ. Правила 

безопасности при работе на токарном станке. Профессия токарь. 

Понятие о современных токарных станках  

Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» (10 

часов)  
53-54  2  Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и 

цветные металлы. Применение металлов и сплавов.   

55-56  2  Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы с металлами.  
57-58  2  Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей 

и сборочные чертежи из металлического проката.   
59-60  2  Основные технологические операции обработки металлов и 

искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, 

рубка, опиливание, зачистка.  
61    Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления 

изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение 

штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем.  

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (4 часа)  
62  1  Проект  «Доска разделочная»  
63  1  Проект  «Доска разделочная»  

64  1  Проект  «Доска разделочная»  

Раздел 5. Технологии домашнего хозяйства (2 часа)  
Тема «Интерьер жилого дома» (1 часа)  

65  1  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организа- 

  ция зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов 

семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка.  

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и 

подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, 

стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  

 Тема «Комнатные растения в интерьере» (1 часа)  

66  1  Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере.  

Технология выращивания комнатных растений. Профессия 

фитодизайнер.  

 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (2 часа)  

67  1  Проект  «Растения в интерьере жилого дома»  

68  1  Проект  «Растения в интерьере жилого  дома»  

  

7 класс 
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№ п/п  Наименование разделов/тем Кол-во часов  

1-2  Содержание и задачи курса. Инструктаж по ТБ  2  

 Кулинария – 12 часов  

3-4  Физиология питания.  
Практическая работа №1 «Определение 

доброкачественности продуктов»  

2  

 Технология приготовления пищи – 8 часов  

5-6  Мучные изделия. Виды теста.  

Практическая работа №2 «Художественное 

оформление из соленого теста»  

2  

7-8  Изделия из соленого теста. Практическая работа №3 

«Технологии приготовления соленого теста для 

различных изделий»  

2  

9-10  Изделия из бисквитного теста. Практическая работа №4 

«Технологии окраски соленого теста»  
2  

11-12  Изделия из песочного теста.  
Практическая работа №5 «Основные приемы лепки из 

соленого теста»  

2  

 Заготовка продуктов – 2 часа  

13-14  Заготовка продуктов.  

Практическая работа №6  «Сушка фруктов»  
2  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов – 26 часов 

 Рукоделие. Художественные ремесла – 8 часов  

15-16  История старинного рукоделия. Рельефная 

металлопластика  
2  

17-18  Выбор техники выполнения изделия. Практическая 

работа №7 «Перевод рисунка на фольгу»  
2  

19-20  Практическая работа №8 «Изготовление изделия»  2  
21-22  Оформление готового изделия  2  

 Создание изделий из поделочных материалов – 8 часов  

 

23-24  История развития техники плетения из тесьмы 

Практическая работа №9 «Способы плетения тесьмой 

в четыре и пять рядов»  

2  

25-26  Технология выполнения изделия Практическая работа 

№10 «Разработка технологической карты»  
2  

27-28  Практическая работа №11  
«Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы»  

2  

29-30  Художественное  

оформление изделия. Защита творческого проекта  

2  

 Элементы материаловедения – 6 часа   
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31-32  Химические волокна.  

Лабораторная работа №1 «Определение вида ткани»  

2  

33-  
34  

  

Характеристика тканей по назначению   

Лабораторная работа  №2 «Составление коллекции 

тканей по назначению»  

2  

35-36  Конструкционные материалы. Классификация сталей. 

Свойства черных и цветных металлов  
2  

 Элементы машиноведения – 4 часов   

37-38  Швейная машина и 

приспособления к 

ней  

2  

39-40  Схемы механических устройств. Прочтение схем  2  

 Технологии ведения дома (4)   

41-42  Экология жилища. Фильтрация 

воды  
2  

43-44  Роль комнатных растений в интерьере. Практическая 

работа №12 «Подбор и посадка растений»  
2  

 Электротехнические работы (6 ч)   

45-46  Электроосветительные приборы. Практическая работа 

№13 «Подбор бытовых приборов»  
2  

47-48  Автоматические  
устройства. Элементы автоматики и схемы их устрой- 
ства  

2  

49-50  Электроприборы, человек и 

окружающая среда  
2  

 Черчение и графика -  2 часа   

51-52  Основные сведения о видах проекции деталей на 

чертеже. Практическая работа №14  «Зарисовка 

эскизов деталей (палец, штифт, шпилька, втулка). 

Чтение чертежа деталей»  

2  

 Творческие проектные работы (10 ч)   

53-54  Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской 

задачи с применением компьютера»  
2  

55-56  Технология выполнения изделия  2  
57-58  Практическая работа №15 «Изготовление изделия»  2  

59-60  Экономическое и экологическое обоснование 

творческого проекта  
2  

61-62  Защита творческого проекта  2  

 Дизайн пришкольного участка – 8 часа   
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63-64  Обустройство 

пришкольного участка. 

Цветочно- декоративные 

растения. ТБ  

2  

65-66  Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки 

и посадки  
2  

67-68  Защита растений от неблагоприятных факторов  2  
69-70  Анализ формирования культуры труда. Подведение 

итогов  
.2  

  

8 класс 

№ Наименование разделов/тем Кол-во часов 

1  Раздел I. Домашняя экономика и основы 

предпринимательства 

Семейная экономика  

10  

  
1  

2  Предпринимательство в семье  1  

3 -4  Потребности семьи  2  

5  Информация о товарах  1  

6   Торговые символы, этикетки и штрих-код  1  

7 -8  Бюджет семьи  2  

 9- 10  Расходы на питание  2  

11    Раздел II. Технология ведения приусадебного участка.  
Хозпостройки  и подсобные помещения  

6  
 1  

12 - 13   Экономика приусадебного участка  1  

14  Закладка овощей на хранение.  1  

15  Подсчет себестоимости продукции.  1  

16  Способы уменьшения потерь продукции при хранении.  1  

17  Раздел III. Технология электротехнических работ. 

Элементарная база электротехники  
4  
1  

18  Монтаж электрической цепи. Правила  безопасности 

при электротехнических работах  
1  

19  Бытовые нагревательные приборы и светильники  1  
20  Разработка плаката по электробезопасности  1  

21  Раздел IV. Культура строительства  дома. Как строят 

дом  
5  
1  

22  Технология установки врезного замка  1  

23  Ремонтные работы. Материалы для отделки дома и 

внутренних и отделочных работ.  
1  

24  Ручные инструменты.  1  

25  Техника противопожарной и санитарной безопасности 

при строительстве дома Безопасность ручных работ.  
1  
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26  Раздел V. Проект.        
Варианты тем:  
«Бизнес план предпринимательской идеи», 

«Ландшафтный дизайн участка», «Проектирование и 

планировка  дома», «Дизайн квартиры» 

«Проектирование изделий для дома», и  т. д.  

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт  

10  

  
1  

27-28  Составление технологической документации  2  

29-32  Работа над проектом  5  

33  Подведение итогов  1  

34  Защита проекта  1  

  Всего:  34  

  

Технология (УМК В.М. Казакевича)  

  

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

– основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;

– примерной программы по технологии. Предметная линия учебников 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Под ред. Казакевича В.М.. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 

2018.

 

Для реализации программы используется следующий учебно-

методический комплекс: 
 

– Технология. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Под ред. 

Казакевича В.М. 5 класс. — М.: Просвещение, 2019. 

– Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 6 класс. М.: Просвещение, 2020 г.  

 

Планируемые результаты 
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Предметные результаты отражают: 

– осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

– 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, правилами выполнения графической документации; 

– формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

– развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

– формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 
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прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

1) изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

2) модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; 

3) определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

4) встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

5) изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

6) - проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих:  
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7) оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

8) обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

9) разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

1) планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

2) планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

3) разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии 

с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 

об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной 

социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи, с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися. 

Результаты по модулям содержания 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Выпускник научится: 

 обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, технологий; 
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 обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге 

или технологии; 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение 

изделия, услуги, технологии, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата); 

 разрабатывать программу выполнения проекта; 

 составлять необходимую учебно-технологическую документацию, 

технологическую карту; 

 выбирать технологию с учётом имеющихся материально-

технических ресурсов; 

 осуществлять технологический процесс в соответствии с 

разработанной программой проекта; 

 подбирать оборудование и материалы; 

 организовывать рабочее место; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты работы; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы, представлять проект к защите; 

 осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять методы творческого поиска технических или 

технологических решений; 

 корректировать технологию и программу выполнения проекта с 

учётом изменяющихся условий для проектной деятельности; 

 применять технологический подход для осуществления любой 

деятельности; 

 овладеть элементами предпринимательской деятельности; 
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 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии 

Модуль 2. Производство 

Выпускник научится: 

 соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и 

техносферой; 

 различать нужды и потребности людей, виды материальных и 

нематериальных благ для их удовлетворения; 

 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», 

«труд», «средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

 устанавливать рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 

 ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет труда, средства производства, средства 

труда, процесс производства, технологический процесс производства; 

 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, 

применяемые в процессе производства материальных благ и услуг; 

 оценивать уровень совершенства местного производства; 

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 
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 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 изучать характеристики производства; 

 оценивать уровень автоматизации и роботизации местного 

производства; 

 оценивать уровень экологичности местного производства; 

 определяться в приемлемости для себя той или иной сферы 

производства или сферы услуг; 

 находить источники информации о перспективах развития 

современных производств в области проживания, а также об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и 

обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда 

Модуль 3. Технология 

Выпускник научится: 

 чётко характеризовать сущность технологии как категории 

производства, определять понятия «техносфера» и « технология»; 
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 разбираться в видах и эффективности технологий получения, 

преобразования и применения материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды; 

 оценивать влияние современных технологий на общественное 

развитие; 

 ориентироваться в современных и перспективных технологиях 

сферы производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; 

 оптимально подбирать технологии с учётом предназначения 

продукта труда и масштабов производства; 

 оценивать возможность и целесообразность применимости той или 

иной технологии, в том числе с позиций экологичности производства; 

 прогнозировать для конкретной технологии возможные 

потребительские и производственные характеристики продукта труда, 

приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 называть и характеризовать современные и перспективные 

управленческие, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своём социально-

производственном окружении; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере; 

 оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий для бытовой деятельности своей семьи; 

 выявлять современные инновационные технологии не только для 

решения производственных, но и житейских задач 

Модуль 4. Элементы техники и машин 

Выпускник научится: 

 разбираться в сущности того, что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, конструкция, механизм; 

 классифицировать виды техники по различным признакам; находить 

информацию о современных видах техники, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать конструкцию и принципы работы современной техники, 

бытовой техники включая швейные машины с электрическим приводом; 

 оценивать область применения и возможности того или иного вида 

техники; 

 разбираться в принципах работы устройств систем управления 

техникой; 

 ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических 

машинах и бытовой технике; 

 различать автоматизированные и роботизированные устройства; 

 собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 
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 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, материального или виртуального 

конструктора); 

 управлять моделями роботизированных устройств 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать технический уровень совершенства действующих машин 

и механизмов; 

 моделировать машины и механизмы; 

 разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 

сформулированной идеи; 

 проводить модификацию действующих машин и механизмов 

применительно к ситуации или данному заданию 

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 анализировать опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

Выпускник научится: 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
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 подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и 

пользоваться ими; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 

 изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической 

и технологической документацией; 

 выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространённых в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки; 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, 

наличия материалов и оборудования; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным 

оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления 

моды; 
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 отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных 

изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять способ графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

 планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной 

модели; 
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 оптимизировать заданный способ (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа); 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 

находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом имеющихся 

материально-технических условий; 

 проектировать весь процесс получения материального продукта; 

 разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-принтера; 

 совершенствовать технологию получения материального продукта 

на основе дополнительной информации 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в рационах питания для различных категорий 

людей в различных жизненных ситуациях; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

 разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их 

в бытовой практике, обрабатывать пищевые продукты способами, 

сохраняющими их пищевую ценность; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов, использовать различные виды доступного оборудования в 

технологиях обработки пищевых продуктов; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке 

пищевых продуктов; 

 пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

 понимать опасность генетически-модифицированных продуктов для 

здоровья человека; 
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 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам, органолептическими и лабораторными методами; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

 разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и 

применять их; составлять рацион питания; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

 составлять меню; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых 

отравлениях 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 разбираться в особенностях национальной кухни и готовить 

некоторые блюда; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

 владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд; 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при 

приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда 



 

684  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

Выпускник научится: 

 характеризовать сущность работы и энергии; 

 разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования механической энергии; 

 сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии; 

 ориентироваться в способах получения и использования энергии 

магнитного поля; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования электрической энергии; 

 ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования химической энергии; 

 осуществлять использование химической энергии при обработке 

материалов и получении новых веществ; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводить анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

в области энергетики, профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать эффективность использования различных видов энергии в 

быту и на производстве; 

 разбираться в источниках различных видов энергии и 

целесообразности их применения в различных условиях; 

 проектировать электроустановки и составлять их электрические 

схемы, собирать установки, содержащие электрические цепи, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» 

ближайшего окружения; 

 давать оценку экологичности производств, использующих 

химическую энергию; 

 выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и 

термоядерной энергетики 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 

несложных объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и 

удобства его использования 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

 разбираться в сущности информации и формах её материального 

воплощения; 

 осуществлять технологии получения, представления, 

преобразовании 

 использования различных видов информации, отбирать и 

анализировать различные виды информации; 
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 применять технологии записи различных видов информации, 

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 

фотографиях; 

 разбираться в видах информационных каналов человека и 

представлять их эффективность; 

 владеть методами и средствами получения, преобразования, 

применения и сохранения информации; 

 пользоваться компьютером для получения, обработки, 

преобразования, передачи и сохранения информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 характеризовать сущность коммуникации как формы связи 

информационных систем и людей; 

 ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об 

основных методах управления персоналом; 

 представлять информацию вербальными и невербальными 

средствами при коммуникации с использованием технических средств; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться различными современными техническими средствами 

для получения, преобразования, предъявления и сохранения информации; 

 осуществлять поиск и извлечение информации из различных 

источников с применением современных технических средств; 

 применять технологии запоминания информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового 

общения; 
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 управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях, 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную 

оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение 

виртуального эксперимента 

Модуль 9. Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

 применять основные агротехнологические приёмы выращивания 

культурных растений; 

 определять полезные свойства культурных растений; 

 классифицировать культурные растения по группам; 

 проводить исследования с культурными растениями; 

 классифицировать дикорастущие растения по группам; 

 проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

 выполнять способы подготовки и закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение; 

 владеть методами переработки сырья дикорастущих растений; 

 определять культивируемые грибы по внешнему виду; 

 владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в 

виде докладов и рефератов 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 
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 применять способы и методы вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных декоративных культур; 

 определять виды удобрений и способы их применения; 

 давать аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

 владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий 

для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.); 

 создавать условия для клонального микроразмножения растений; 

 давать аргументированные оценки и прогнозы использования 

технологий клеточной и генной инженерии на примере генно-

модифицированных растений; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки 

цветочных композиций, использования комнатных культур в оформлении 

помещений (на примере школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-

декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории 

Модуль 10. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

 описывать роль различных видов животных в удовлетворении 

материальных и нематериальных потребностей человека; 

 анализировать технологии, связанные с использованием животных; 

 выделять и характеризовать основные элементы технологий 

животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологии содержания 

домашних животных; 

 оценивать условия содержания животных в квартире, школьном 

зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям; 
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 составлять по образцам рационы кормления домашних животных в 

семье (в городской школе) и в личном подсобном хозяйстве (в сельской школе); 

 подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по 

внешним признакам, подготавливать корма к скармливанию и кормить 

животных; 

 описывать технологии и технические устройства для получения 

различных видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на современных 

животноводческих фермах; 

 описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему 

виду и справочным материалам; 

 описывать работу по улучшению пород животных (в городских 

школах, в клубах собаководов); 

 оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних 

животных, проводить санитарную обработку, простые профилактические и 

лечебные мероприятия для кошек, собак (в городской школе), для 

сельскохозяйственных животных (в сельской школе); 

 описывать содержание труда основных профессий, связанных с 

технологиями использования животных 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания 

домашних животных в своей семье, семьях друзей; 

 оценивать по внешним признакам с помощью простейших 

исследований качество продукции животноводства; 

 проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, 

обеспечивающие условия содержания животных и облегчающие уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 
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 описывать признаки распространённых заболеваний домашних 

животных по личным наблюдениям и информационным источникам; 

 исследовать проблему бездомных животных как проблему своего 

микрорайона 

Модуль 11. Социальные технологии 

Выпускник научится: 

 разбираться в сущности социальных технологий; 

 ориентироваться в видах социальных технологий; 

 характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как 

технологию; 

 создавать средства получения информации для социальных 

технологий; 

 ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

технологиям, характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий; 

 осознавать сущность категорий «рыночная экономика», 

«потребность», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», «менеджмент» 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, 

технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее 

приоритетные; 

 готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка; 

 выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые 

виды товаров и услуг; 

 применять методы управления персоналом при коллективном 

выполнении практических работ и созидательной деятельности; 



 

691  

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 

мероприятий; 

 разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях. 

Личностные результаты 

 проявления познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах 

 позиций будущей социализации; планирование образовательной и 

профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности. 

У учащихся будут сформированы: 

 познавательные интересы и творческая активность в области 

предметной технологической деятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 умение пользоваться правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
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 самооценка своих умственных и физических способностей для труда 

в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологическое и экономическое мышление и их 

использование при организации своей деятельности . 

Метапредметные результаты  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 
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 объективное оценивание вклада своей познавательно –трудовой 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

У учащихся будут сформированы: 

 умение планировать процесс созидательной и познавательной 

деятельности; 

 умение выбирать оптимальные способы решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач при 

моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой 

деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 способность отображать в адекватной задачам форме результаты 

своей деятельности; 

 умение выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её участниками; 

 умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую 

деятельность при решении задач коллектива; 

 способность оценивать свою деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 
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 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или раз-

решения противоречий в выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры 

труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями 

деятельности. 

Рабочая программа разработана с целью учета интересов учащихся и 

возможностей школы. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим образовательным линиям: 

 распространённые технологии современного производства и сферы 

услуг;  

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства и культура труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии.  

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с 

целями выстроено в структуре 11 разделов: 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 
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Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и 

устройством отношений работника и работодателя. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические 

работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий 

с введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При 

организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 

изготовления (его потребительной стоимости). 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Обучение 

предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 класс 

учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 
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информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов 

сохраняется. 

Содержание учебного предмета  

5 класс  

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое 

потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства.  

Проектная деятельность. Что такое творчество.  

Что такое технология. Классификация производств и технологий.  

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.  

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы.  

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон.  

Технология механической обработки материалов. Графическое 

отображение формы предмета.  

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.  

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 

обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей.  

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.  

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 

материального представления и записи визуальной информации.  

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 

жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация 

культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними.  
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Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности 

человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство.  

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности 

жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки.  

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальных технологий.  

Практические работы1  

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка 

рефератов.  

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 

конкретного производства.  

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам.  

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов 

об этапах производства.  

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды 

экспрессметодом химического анализа. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического 

анализа.  
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Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление игрушки йо-йо.  

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств.  

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений.  

Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение 

исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета.  

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей.  

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня 

личных потребностей и их иерархическое построение.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных 

неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами.  

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материа- 

лов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин.  
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Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их 

качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и 

фруктов.  

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном  

участке. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке.  

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных 

своего села, соответствующих направлениях животноводства и их описание.  

6 класс  

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап.  

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительноесырьё. Вторичное 

сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет 

труда.  

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты 

социальных технологий как предмет труда.  

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и 

производственная дисциплина.Техническая и технологическая документация.  

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем 

(машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в 

технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссия в технических системах.  

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

Основные технологии обработки древесных материалов ручными 
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инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс 

ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами.  

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов 

и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии 

соединения деталей и элементов конструкций из строительных  

материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани и кожи.  

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и 

лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов.  

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства 

кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология 

производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных 

изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них.  

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой  

энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и ра- 

боту. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии.  

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче 

сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы каксредство 

кодирования информации.  

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 

дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 

растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения природной среды.  
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Технологии получения животноводческой продукции и её основные 

элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 

процесса коммуникации.  

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики 

этапов проектирования конкретного продукта труда.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда.  

Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, 

эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт.  

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 

различных видов техники.  

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому 

формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для 

простых изделий из бумаги, картона пластмасс, древесины и древесных 

материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла. Организация 

экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля.  

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в минеральных веществах. 

Определениедоброкачественности пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с 
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бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их 

испытание.  

Чтение и запись информации различными средствами 

отображенияинформации.  

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение 

технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение.  

Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих 

растений.  

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних 

животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справоч- 

ной литературы и информации в Интернете.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных 

электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий из 

фольги.  

Изготовление изделий из папье-маше.  

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи.  

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их 

качества.  

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий 

заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений 

своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья 
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дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений.  

Реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих 

друзей.   

7 класс  

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных 

объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация.  

Технологическая документация в проекте.  

Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии.  

Культура производства. Технологическая культура производства. 

Культура труда.  

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 

двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные 

двигатели. Электрические двигатели.  

Производство металлов. Производство древесных материалов. 

Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности 

производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии 

пластического формования материалов. Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов.  

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.  

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и 

тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря.  
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Рыбные консервы и пресервы.  

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля.  

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 

получении новой информации. Технические средства проведения наблюдений.  

Опыты или эксперименты для получения новой информации.  

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика 

искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и 

получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и 

заготовки дикорастущих грибов.  

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление 

рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технология опроса: интервью.  

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного 

объекта или услуги методом фокальных объектов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о 

современных технологических машинах и аппаратах.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по 

технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда.  

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных 

механизмов.  
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Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегрированных 

уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля.  

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения магнитной, электрической и 

электромагнитной энергии.  

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 

процессов. Проведение хронометража учебной деятельности.  

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания культивируемых грибов.  

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов.  

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших 

технических устройств, обеспечивающих условия содержания животных и 

облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек 

и др. Выявление проблем бездомных животных для  

своего микрорайона, села, посёлка.  

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. 

Проведение анкетирования и обработка результатов.  

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по 

управлению станками. Учебно-практические работы на станках.  

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая 

оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов.  
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Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.  

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание 

условий для искусственного выращивания культивируемых грибов.  

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по 

осуществлению технологических процессов промышленного производства 

культивируемых грибов (в условиях своего региона).  

8 класс  

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при 

создании инноваций.  

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 

контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. Классификация 

технологий.  

Технологии материального производства.  

Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий.  

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы 

автоматики. Автоматизация производства.  

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 

материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов.  

Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка 

материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий 

обработки жидкостей и газов.  

Мясо птицы. Мясо животных.  
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Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 

материалов и получение новых веществ.  

Материальные формы представления информации для хранения. Средства 

записи информации. Современные технологии записи и хранения информации.  

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы 

в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных во- 

дорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.  

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы 

и продуктивность.  

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг 

как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта.  

Методы исследования рынка.  

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка 

изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе 

метода морфологической матрицы.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. 

Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений 

различных физических величин. Экскурсии.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

о конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт 

для изготовления возможных проектных изделий или организации услуг.  

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем 

управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка 

простых автоматических устройств из деталей конструктора.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). 

Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. 
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Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля.  

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых 

продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического 

анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения химической энергии. Определение 

микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).  

Составление рационов для домашних животных, организация их 

кормления. Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здоровье 

животных натуральных кормов.  

Составление вопросников для выявления потребностей людей в 

конкретном товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой 

информации.  

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – 

теоретические сведения, 2-я часть – прикладная (практическая).  

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, 

методы, элементы инфраструктуры получения, преобразования, применения и 

утилизации по использованию соответствующих объектов технологических 

воздействий: вещество, материалы, энергия, информация, объекты живой 

природы и объекты социальной среды.   

В практической части представлены варианты познавательно-трудовых 

упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, 

лабораторные и практические работы, творческие проекты. Вся практическая 
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деятельность осуществляется на основе использования конкретных 

технологических средств по преобразованию предметов и продуктов 

технологической деятельности, доступных для возрастных особенностей 

учащихся, материальнотехнических и экономических возможностей 

организаций общего образования. Тематика проектных заданий будет 

сопровождена рекомендациями по методике выполнения проектных работ.  

Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Её содержание 

не ставит целью сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, 

опытах, исследованиях учащиеся подтверждают те положения, которые они 

изучили в теоретической части. Практические и проектные работы реализуются 

на примере изготовления конкретных объектов, демонстрации, как и с помощью 

чего воплощаются те или иные виды технологии в изделии.  

Все работы проводятся фронтально при условии наличия достаточного 

числа комплектов необходимого оборудования. Они организуются сразу по 

прохождении или непосредственно в течение изучения теоретического 

материала. Практические работы по технологиям индустриального 

производства реализуются в виде кабинетных учебно-практических занятий в 

школе, обеспечивая минимально необходимый уровень практической 

деятельности по изучаемым технологиям.   

 

Тематическое планирование 

  

Наименование разделов, тем  Количество часов  

5 класс   

Основы производства  2  

Сущность творчества и проектной деятельности   2  

Основные этапы проектной деятельности  2  

Проектирование и изготовление изделий  7  

Общая технология  2  
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Техника  4  

Виды конструкционных материалов и их свойства  4  

Графическое изображение деталей и изделий. 

Чертёж, эскиз и технический рисунок  

4  

Технологии ручной  обработки древесины и 

древесных материалов  

12  

Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов  

11  

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними  

4  

Эстетика и экология жилища  2  

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии  

2  

Технологии получения, обработки и использования 

информации  

4  

Социально-экономические технологии  4  

Итого   68  

6 класс  

Основные этапы проектной деятельности  2  

Методика научного познания и проектной 

деятельности  

2  

Проектирование и изготовление изделий  8  

Основы производства   2  

Общая технология   2  

Техника  4  

Технологии машинной  обработки древесины и 

древесных материалов  

15  

Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов  

13  

Технологии ремонтно-отделочных работ  6  

Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации  

2  

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии  

3  

Технологии получения, обработки и использования 

информации  

3  

Социально-экономические технологии  4  

Всего  68  

7 класс  
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Методика научного познания и проектной 

деятельности. Дизайн при проектировании  

4  

Проектирование и изготовление изделий  8  

Основы производства  4  

Общая технология  2  

Техника  2  

Технологии машинной  обработки древесины и 

древесных материалов -   

10  

Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов   

12  

Технологии термической обработки 

конструкционных материалов   

6  

Ремонтно-отделочные работы     6  

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии  

4  

Технологии получения, обработки и использования 

информации  

5  

Социально-экономические технологии  5  

Всего  68  

8 класс   

Дизайн при проектировании. Экономическая оценка 

проекта, презентация и реклама  

2  

Проектирование и изготовление изделий  4  

Основы производства  2  

Общая технология  2  

Техника  2  

Технологии обработки и применения жидкостей и  

газов   

2  

Современные технологии обработки материалов. 

Нанотехнологии   

4  

Технологии домашнего хозяйства  4  

Технологии получения, преобразования и 

использования энергии  

6  

Технологии получения, обработки и использования 

информации  

3  

Социально-экономические технологии  3  

Всего  34  
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Основы безопасности жизнедеятельности  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– программы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» М.: Просвещение, 2017 г..  

Для реализации программы используется следующий 

учебнометодический комплекс:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й класс: учебник для 

ОУ/ А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников /под ред. А.Т.Смирнова – М: Просвещение, 

2015..  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й класс: учебник для 

ОУ/ А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников /под ред. А.Т.Смирнова – М: Просвещение, 

2017..  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
8  34  
9  34  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:   

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;   

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;   
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3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности.   

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются:   

1) овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека;   

2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;   

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях;   

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;   

5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;   

6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;   
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7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.   

8) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами.  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:   

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;   

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;   

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности;   

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма;   

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;   

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;   

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции;   

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

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

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства;   

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;   

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность 

в ситуациях неопределенности;   

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;   

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.  

Содержание учебного предмета  

8 класс 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни –  

11 ч.  

Глава 1. Пожарная безопасность – 3 ч.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре 

в жилом или общественном здании.  

Глава 2. Безопасность на дорогах – 3 ч.  
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Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда.   

Глава 3. Безопасность на водоемах – 3 ч.  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  

Глава 4. Экология и безопасность – 2 ч.   

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые 

на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой.  

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения – 12ч.  

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия – 9 ч.  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. Потенциально основные объекты экономики. Аварии 

на радиационных, химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. 

Причины их возникновения и возможные последствия. Аварии на 

гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера.  

Глава 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера – 3 ч.  
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Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и 

химически опасных объектах.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 

12ч.  

Глава 7. Основы здорового образа жизни – 8 ч.   

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика.  

Глава 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи – 4 ч.  

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором 

и аммиаком.  

9 класс 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства – 24 

ч.  

Глава 1.Национальная безопасность России в современном мире – 4 ч.  

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, 

с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества 

со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 
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влияния каждого человека на национальную безопасность России. Основные 

угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. Значение 

формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.  

Глава 2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России – 3 ч.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности 

человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия.  

Глава 3.Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России – 3 ч.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил 

России в обеспечении национальной безопасности страны. Международный 

терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркобизнес как 

разновидность проявления международного терроризма.  

Глава 4.Организационные основы по защите населения-страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени – 3 ч.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие 
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развитие гражданской обороны в настоящее время. МЧС России — федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны.  

Глава 5.Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени – 5 ч.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных 

и автоматизированных систем оповещения. Эвакуация населения. 

Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, 

проводимые человеком при подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения.  

Глава 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации – 6 ч.  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. Законодательная и нормативно-правовая база по организации 

борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. Система 



 

720  

борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической 

акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в 

террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Государственная политика противодействия 

распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для 

борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ 

за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. Профилактика наркомании.  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 

ч.  

Глава 7.Основы здорового образа жизни – 3 ч.  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 

человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Глава 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье - 3 ч.  

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Глава 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья- 3 ч.   

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи.  
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Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.  

Глава 10.Оказание первой медицинской помощи – 1 ч.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая 

медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.  

  

Тематическое планирование   

8 класс  
№  Наименование разделов, тем  Количество часов  

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   11  

1.  Пожарная безопасность  3  

2.  Безопасность на дорогах  3  

3.  Безопасность на водоемах  3  

4.  Экология и безопасность  2  

Раздел 2.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения  
12  

5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия  
9  

6.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  
3  

Раздел 3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  12  

7.  Основы здорового образа жизни  8  

8.  Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  
4  

Всего часов   34  

9 класс 
№  Наименование разделов, тем  Количество часов  

Раздел 1.  Основы безопасности личности, общества и государства  24  

1.  Национальная безопасность России в современном мире  4  

2.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России  
3  
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3.  Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная безопасность 

России  

3  

4.  Организационные основы по защите населения страны  3  

 от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

5.  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени  

5  

6.  Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации  
6  

Раздел 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   10  

7.  Основы здорового образа жизни  3  

8..  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3  

9.  Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  
3  

10.  Оказание первой медицинской помощи  1  

Всего часов                   34  

  

 

Физическая культура   

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и на основе следующих нормативных 

документов:  

– основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– примерной программы для предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2017.  

Для реализации программы используется следующий учебно-

методический комплекс:  

– Физическая культура. 5—7 классы. Под ред. М. Я. Виленского. М.: 

Просвещение, 2019; 
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– Физическая культура. 8—9 классы. Под ред. В. И. Ляха. М.: 

Просвещение, 2016. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  
5  102  
6  102  
7  102  
8  102  
9  102  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:   

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

– проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;   

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;   

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы.   

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:  

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;   

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления;   

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;   

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой;   
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– организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;   

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения;   

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;   

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами;   

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;   

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:   

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;   

– излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью;   

– представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;   

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;   

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения;   
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– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;   

– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения;   

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;   

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств;   

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;  

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять;   

– подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений;   

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;   

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;   

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;   

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

  

Содержание учебного предмета  

1. Основы знаний о физической культуре и  физкультурной 

деятельности  
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1.1 Естественные основы.  

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. Защитные свойства организма профилактика средствами 

физической культуры.  

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении движений. Значение нервной системы в управлении движениями 

и регуляции систем дыхания и кровообращения. Роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям.  

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов  физических 

упражнений с учетом возрастно-половых особенностей, направленно 

действующих на совершенствование  систем организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных  

занятий  физическими упражнениями.  

  

1.2. Социально – психологические и психолого – педагогические 

основы.  

  

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности  с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма, оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, освоение их по показу. Ведение тетрадей, контроля  за  

функциональным состоянием.  

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии внимания, памяти, мышления. Совершенствование и 
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самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических 

упражнений, их усвоение выполнение по объяснению. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.  

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля  за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития 

физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности.  

  

1.3 Культурно-исторические основы.  

  

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта.  

7-8 классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового 

образа жизни современного человека.  

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к 

материальным и духовным ценностям.  

  

1.4. Приемы закаливания  и саморегуляции.  

  

5-6 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны.(правила, дозировка)  
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7-8 классы. Водные процедуры (обтирания, душ), купание в естественных 

водоёмах.  

 9 класс. Банные процедуры.   

  

2.0. Спортивно-оздоровительная деятельность  

2.1. Спортивные и подвижные игры.   

Волейбол.   

5-9  классы. Терминология игры. Основные правила и организация 

соревнований по волейболу. Техника безопасности во время занятий 

волейболом. Основные технические приемы игры: прием и передача мяча сверху 

и снизу, подачи, нападающий удар на месте и с разбега. Взаимодействие игроков 

первой и второй линии. Игра в защите и в нападении.  

Баскетбол.  

5-9 классы. Терминология игры. Основные правила и организация 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности во время занятий 

баскетболом. Основные технические приемы игры: передача мяча  двумя руками 

от груди, сверху и снизу, бросок в кольцо, ведение мяча правой и левой рукой, 

бросок в кольцо с двух шагов после ведения, остановки шагом и прыжком. 

Взаимодействие 2 и 3 игроков. Игра в защите и в нападении..  

  

2.2. Гимнастика с элементами акробатики   

  

5-7 классы.  Значение  гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений: 

акробатических, прыжков через гимнастического козла и гимнастического коня, 

упражнений на преодоление препятствий.  
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8-9 классы. Значение гимнастических упражнений  для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. 

Техника безопасности во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений: акробатических, прыжков через гимнастического козла и 

гимнастического коня, упражнений на преодоление препятствий.  

  

2.3.  Легкая атлетика  

  

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведений 

занятий и соревнований по легкой атлетике. Подготовка мест занятий. Помощь 

в судействе. Основы техники: бега на короткую, среднюю и длинную дистанции; 

прыжка в длину с 3-13 шагов разбега;  метания малого мяча на дальность и в 

цель.  

2.4. Лыжная подготовка.  

  

5-6 классы. Терминология лыжного спорта. Виды лыжного спорта. 

Значение занятий на открытом воздухе для закаливания организма. Основы 

техники классических лыжных ходов: попеременного двухшажного, 

одновременного одношажного, одновременного двухшажного, одновременного 

бесшажного.   

Способы подъёмов и спусков. Современный лыжный спорт – коньковые хода. 

Правила безопасного нахождения в условиях пониженных температур. 

Признаки обморожения. Первая помощь при обморожении.   

  

2.5. Круговая тренировка.  

7-9 классы. Возможности круговой тренировки для развития физических 

качеств – быстроты, координации, силы, скоростно-силовых качеств, 
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выносливости. Способы составления комплексов круговой тренировки с 

заданными параметрами. Дозировка и самоконтроль во время занятий круговой 

тренировкой.  

  

2.6. Народные игры.   

5-6 классы. Понятие народных игр. Значение народной игры в становлении 

и физическом развитии наших предков.  Основы техники игры в лапту. Правила 

игры. Школьная лапта. Техника безопасности во время занятий лаптой.   

Тематическое планирование   

  

 № п/п  Вид программного 

материала  

Количество часов (уроков)   

Классы  

5  6  7  8  9  

  Базовая часть  68  68  68  68  68  

1  Знания о физической 

культуре  

3  3  3  3  3  

В процессе уроков  

2.  Способы  физкультурной 

деятельности  

3  3  3  3  3  

В процессе уроков  

3.   Физическое 

совершенствование  

(базовая часть + 

вариативная часть)  

62  

+  

34  

62  

+  

34  

62  

+  

34  

62  

+  

34  

62  

  

34  

  Спортивные игры  

Баскетбол  

Волейбол   

27  

12  

15  

 27  

12  

15  

42  

18  

24  

42  

18  

24  

42  

18  

24  

Гимнастика с элементами 

акробатики  

21  21  21  21  21  

Легкая атлетика  22  25  24  24  24  

Лыжная подготовка  15  15        

Круговая тренировка      9  9  9  

Народные игры  11  8        

  Всего часов  102  102  102  102  102  
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Основы духовно-нравственной культуры народов России   

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

и светской этики» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

на основе следующих нормативных документов:  

– основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ №12 г.о. Чапаевск;   

– авторской программы Виноградовой Н.Ф. (Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Примерная программа. 5 класс. М. : 

Вентана-Граф, 2018).  

Для реализации программы используется следующий учебно-

методический комплекс:  

– Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. М.: ООО "ИЦ Вентана-Граф", 

2019.  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Класс изучения  Количество часов в год  

5  34  

  

Планируемые результаты освоения программы.  

  
Раздел, тема  Личностные  Метапредметные Предметные 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Часть 2.  

  

  

– формирование 

образа мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов;  

– развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе;  

– развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

– воспитание 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний;  

– овладение спо 

собностью принимать и  

сохранять цели и задачи учебной 

деятельно сти, а также находить  

средства ее осуществ ления;  

– формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные  действия в 

соответ ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять  

наиболее эффективные способы 

достижения результата;   

– вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение на  основе оценки 

и с уче том характера ошибок; 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

– адекватное  

использование речевых средств и 

средств 

информационнокоммуникацион

ных  

– знание, пони мание 

и принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России;  

– знакомство с  

основами светской и 

религиозной морали,  

понимание их значения  в 

выстраивании кон 

структивных отношений  в 

обществе;  

– формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, религиозной  

культуре и их роли в  

– истории и 

современности России;  

– осознание 

ценности нравственности и 

духовности в человеческой 

жизни.  

 – развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

–  технологий для реше 

ния различных 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

– умение осу ществлять 

информаци онный поиск для 

выполнения учебных заданий;  
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Духовные традиции 

многонационального 

народа России  

– формирование 

основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину;  

– развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;    

– наличие мотивации 

к труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям.  

– овладение  навыками 

смыслового чтения текстов 

различ ных стилей и жанров,  

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

– овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно- 

– следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям;  

– готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

– определение общей цели 

и путей ее достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих.  

  

Содержание учебного материала  

5 класс  

Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. – 12 часов   

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 
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извинение. Честь и достоинство. Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные 

идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Жизнь человека – 

высшая нравственная ценность.  

Духовные традиции многонационального народа России – 5 часов   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Выступление обучающихся со своими 

творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», 

«Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», 

«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной 

культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими 

творческими работами: «Мое отношение к  миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и  

т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.).  

 Тематическое планирование  

  

№  
п\п урока  Раздел, тема  

 
Кол-во часов    

  Основы религиозных культур и светской этики. Часть II.      

1  Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества.  
 2  

2  Нравственный поступок.   2  

3  Золотое правило нравственности.   2  

4  Стыд, вина и извинение.   2  

5  Честь и достоинство.   2  

6  Совесть.   2  

7  Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы.   2  

8  Джентльмен и леди.   2  

9  Образцы нравственности в культуре Отечества.   2  

10  Этикет.   2  
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11  Праздники.   2  

12  Жизнь человека – высшая нравственная ценность.   2  

  Духовные традиции многонационального народа России      
13  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфес сионального народа 

России.  

 2  

14  Подготовка творческих проектов.   2  

15  Выступление обучающихся со своими творческими работами.   2  

16  Выступление учащихся со своими творческими работами   2  

17  Презентация творческих  проектов   2  

  итого  34   

  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся (можно 

поменять)  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 
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и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

  

В области формирования личностной культуры:   

– формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

– формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

– формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности;  

– формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  
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– усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;  

– укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

– развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

– развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

– формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора;  

– осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности;  

– формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

  

В области формирования социальной культуры:  

– формирование российской гражданской идентичности, включающей 

в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориальнокультурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации;  
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– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны;  

– развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

– развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими 

в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования;  

– формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных групп;  

– формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

– укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству;  

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  

– усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

– формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

– формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры:  

– укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
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– формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

– укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

– усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота 

о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

– формирование начального опыта заботы о социально- 

психологическом благополучии своей семьи;  

– знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обуча-ющимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

– воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 
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государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социаль-ная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за насто-ящее и будущее 

своей страны);  

– воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

дос-тоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-дания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-руемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности);  

– воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);  

– воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии);  

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 
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(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
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выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся 

в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 
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способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

и общест-венных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности 

к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 
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педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-ляется 

на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию:  

– общеобразовательных дисциплин;  

– произведений искусства;  

– периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь;  

– духовной культуры и фольклора народов России;  

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;  

– жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

– общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

– других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка.  
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2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

– общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, 

их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России;  

– системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

– понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

– осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины;  

– системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории;  

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

– осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения;  

– усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире;  
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– освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать 

в современном обществе;  

– приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем;  

– осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту:  

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

– формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

– сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей;  

– любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

– понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости;  
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– понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

– понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

– умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

– понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода;  

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка.   

  

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни:  

– присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности;  

– умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

– понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;  

– осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
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(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека;  

– интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

– представления о факторах окружающей природно-соци- альной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления;  

– способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека;  

– опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

– осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития;  

– знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;  

– овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоро- вьесберегающего просвещения населения;  

– профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества;  
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– развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

– устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

– опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;  

– резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

– отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

– понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

– осознание нравственных основ образования;  

– осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

– осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

– умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
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– сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику 

и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

– готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения;  

– общее знакомство с трудовым законодательством;  

– нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

– ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира;  

– эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни;  

– представление об искусстве народов России.  

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Направление  Виды деятельности и  формы 

занятий с обучающимися  



 

751  

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

– общее представление о 

политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества 

России;  

– системные представления об 

институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении;  

– понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;  

– осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины;  

– системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории;  

– негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков.  

Классные часы «Герои земли 

Русской», «О тех, кто прославил 

Россию».  

Классные часы «Чье детство 

пришлось на военные годы», 

«Ветеран живет рядом», «Как бы я от 

праздновал День России».  

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи»  

 Классный час и конкурс рисунков 

«Право быть ребёнком».  

Праздник  правовых  знаний 

«Путешествие в страну 

Справедливости».  

«Вперед, мальчишки!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества.  

Участие в традиционных праздниках: 

«Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в первоклассники», и 

т.д.).  

Классный час-диалог «Есть ли 

границы у свободы?»  

Встреча с инспектором ОДН: 

«Правовой статус 

несовершеннолетних».  

Конкурс юных правоведов «Его 

величество  Закон» - (игра-

путешествие по станциям).  

«России верные сыны», «Герои 

последней  Великой  войны», «На 

страже Родины», «О тех, кто 

прославил Россию», «Ради жизни на 

земле».  

Участие в традиционных праздниках  

«Фестиваль военной песни»,  

«Масленица» и т.д.).  

Интерактивные игры  

Внеучебная деятельность  

объединения дополнительного 

образования работа с социальными 
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партнёрами (встречи с  ветеранами, 

круглые столы с интерсеными 

людьми, экскурсии на производство, 

благотворительность, конкурсы, 

викторины, игры, концерты, 

марафоны, студии, презентации, 

выставки, кружки (максимально 

нацеленные не на выявление 

«лучших» и «проигравших», а на 

создание возможности каждому 

раскрыть себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества 

творчества, солидарности, 

взаимопомощи и т.п.).;  

  

Воспитательная деятельность  

- классные часы  

- День добра, День Земли, 

субботники, тематические линейки, 

выпуск школьных изданий  

  

Социально – значимая деятельность  

- проект «Гражданин», акции 

«Твори добро», «Вторая жизнь 

игрушкам» и др.  

- акции помощи (людям, 

памятникам природы, истории и 

искусства), проекты – решения 

общественных проблем, подготовка 

театральных постановок, праздников 

для определённой аудитории: 

младшие, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями и т.п. 

(с учётом условий пункта а). 

2. Воспитание социальной 

ответственности и компетентности:  

– осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских прав 

и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения;  

Учебная деятельность  

Беседы, тренинги, круглые 

столы, лектории, рефлексия, просмотр 

фильма и обсуждение  

  

Внеучебная деятельность  

Клубы по интересам  
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– усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

– освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе;  

– приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых 

проблем;  

– осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

социальные роли в семье:  

сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы);  

социальные роли в классе:  

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

– формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Социально – значимая 

деятельность  

Волонтёрское движение  
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3. Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания:  

• сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа;  

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости;  

понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

Часы нравственности:  

5 класс: «Как себя вести»  

6 класс: «Как остаться 

непобеждённым»  

7 класс: « Научимся чувствовать»  

8 класс: «Ты записался в 

волонтёры?»  

9 класс: «Учимся говорить»  

Ролевая игра «К барьеру» (выбирается 

актуальная тема)  

Акции «Хорошее настроение»,  

«Чистое слово»  

Добровольческие акции: «Весенняя 

неделя добра», «Подарок малышам», 

«Ветеран живет рядом», «Солдатский 

платок», «Чистый двор», «Чистая 

школа», Акция «Георгиевская 

ленточка», благотворительные акции 

«Акция Добра» (ко дню пожилого 

человека), «Посылка воину», 

«Солдатский платок», «Игрушка в 

детский дом», «Новогодняя 

гирлянда», «Весенняя неделя  Добра», 

«Цветы ветеранам» и др.; 
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значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

4. Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

• присвоение эколого-

культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности;  

• умение придавать 

экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности;   

• понимание  взаимной связи  

Классные часы о природе и экологии  

Конкурс  рисунков  «Голубая 

планета Земля» и др.  

Конкурсы рассказов «О братьях наших 

меньших» и др.  

Выставка  поделок  «Зимняя 

планета детства» и др.  

Акции помощи птицам («Кормушка»), 

бездомным животным.  

Акция «Зелёный кошелёк».  

Весенняя акция добрых дел – 

экологические  субботники.  

Проектная и исследовательская 

деятельность. Проведение  

школьной НПК «Глобальные про- 
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здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 

культуры человека;  

- осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

человека;  

• интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, 

военизированным иг- 

рам;  

• представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека;  

• опыт  самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей 

блемы современности» и участие в 

окружной и городской, 

конференциях.  

Экскурсии.  

Конкурс рисунков и фотографий  

«Незамечаемая красота» и др.  

Конкурсы рассказов «Добрые 

руки человеческой помощи»  

Выставка  поделок  «Зимняя 

планета детства» и др.  

Конкурсы рассказов «Добрые 

руки человеческой помощи», «О  

братьях наших меньших».  

«Тропа испытаний» (заочное 

путешествие по родному краю).  
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среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность;  

- осознание социальной значимости 

идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде 

идей образования для устойчивого 

развития;  

• знание основ законодательства 

в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований;  

• овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения;  

• профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества;  

• развитие экологической 

грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации;  

• опыт участия в 

физкультурнооздоровительных, 

 санитарногигиенических 

мероприятиях, экологическом 

туризме;  
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• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);   

• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

5. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии:  

• понимание 

необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных 

основ образования;  

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать 

трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

Классные часы «Жизнь замеча 

тельных людей» и др.  

Викторина «Умники и умницы».  

Общешкольный конкурс 

«Самый классный класс».  

 Классный  час  «Интеллект,  

наука, культура...» и 

др.  

Выставка поделок «Это мы 

сделали своими руками»  

Интеллектуальная игра 

«Брейнринг».  

Встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду  

и жизни.  

Общешкольный конкурс 

«Самый классный класс».  

Конкурс проектов «Что я знаю о…». 
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• сформированность 

позитивного отношения к учебной и 

учебнотрудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные 

риски;  

• готовность к выбору 

профиля обучения на следующей 

ступени образования или 

профессиональному выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, со 

относить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с 

трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 
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6.  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• представление об 

искусстве народов России.  

Годовой круг праздников  

Классные часы «Жизнь 

замечательных людей», «Василий 

Иванович Суриков» и др.  

Праздник совместно с 

родителями «Мир моих увлечений»  

Творческие конкурсы 

(рисунков, стихов, чтецов, сочинений, 

эссе на темы: «Мое красочное лето»,  

«Космос далёкий и близкий» и  

др.)  

Выставки фото, поделок «Это 

сделали мы сами», «Нас манят 

космические дали» и др.  

Встречи, экскурсии, ролевые 

игры, тематические часы, беседы 

Концерты художественной 

самодеятельности  

Совместные праздники и 

традиционные общешкольные 

мероприятия (Восьмое марта, День 

защитника Отечества, Первое 

сентября, День рождения класса. 

«Мама года», «Папа года», «Супер-

бабушка», «Семья  

года» и др.)  

Выставки фото, поделок «Это 

сделали мы сами», «Зимняя планета 

детства» и др.  

Встречи, экскурсии, ролевые 

игры, тематические часы, беседы  

Классный  час  «Интеллект, 

наука, культура...» и др.  

«Масленицу встречаем» - 

семейная развлекательная программа  

Встречи и беседы с 

выпускниками, знакомство с 

биографиями вы- 

пускников, показавших достойные 

приме- 
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ры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни  

Творческая проектная деятельность 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотиче- ского 

содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжет- но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
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сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжет- но-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 
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самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, городского или сельского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
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проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.  
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

– систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;  

– мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте;  

– выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;  

– разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  
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Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 
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(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение 

из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов 

с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художествен-ные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам).  
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Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации обучающихся  
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

  

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами  

 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает:  

– создание среды школы, поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

– формирование уклада и традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  



 

770  

– развитие форм социального партнёрства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся;  

– адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации;  

– координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации;  

– создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп;  

– создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума;  

– поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

  

Основные социальные партнёры:  

- Библиотека;   

- Комитет по вопросам семьи, материнства и детства;  

- конкурс «Кенгуру»;  

- Научно-практическая конференция;   

- Городские предметные олимпиады;  

- ДЮСШ №1;   

-ДК им. Горького;   

- МОУ ДОД Дом детского творчества;   

-Выставочный центр «Радуга»;   

-Музыкальная школа №2   
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Основные мероприятия:  

-проведение Дня Знаний (сентябрь);  

- Весенняя неделя Добра  

-Встречи с ветеранами (май);  

- акция «Ветеран живёт рядом» (1 раз в четверть);  

- «Разговоры о нравственности» (1 раз в четверть);  

  

Агенты социальной координации:  

-выпускники школы;  

-успешные люди;  

-депутаты;  

-интересные и творческие личности  

-участие в социальном проекте «Гражданин»   

  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает:  

– обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся;  

– обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

– создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;  

– создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания;  

– обеспечение возможности социализации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 

виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;  
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– определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений;  

– использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося;  

– использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции;  

– стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

– формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся;  

– усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения;  

– формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением;  

– достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту;  

– умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося;  

– поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби);  
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– активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума;  

– регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в 

том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернет;  

– осознание мотивов своей социальной деятельности;  

– развитие способности к добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

– владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

  

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки со- 

циализации обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся 

с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и форми-

рования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 
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ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодрамати- ческих, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
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самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность:  

– участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

– решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  

– контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанно- 

– стей;  

– защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также:  

– придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом;  

– создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные 

и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
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квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности 

в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-ности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно 

полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся.  

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесо- 
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образного, здорового и безопасного образа жизни  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

– способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

– умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности;  

– знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

№   Содержание деятельности, мероприятия  Сроки  

 1.  Беседы о правильном режиме дня, о правильном 

питании, режиме дня в период подготовки 

В течение  года  

  

 к экзаменам   

2.  Анкетирование с целью выявления 

индивидуальной работоспособности каждого 

учащегося, утомляемости  

В начале года  

  

3.  Медицинский осмотр  В начале (сентябрь), в 

конце года (май)  

4.  Родительский лекторий «Здоровье ребёнка – 

наша забота»  

 В течение года  

5.  Оформление информационного стенда «Здоро- 

вье и я»  

постоянно  

6.  Консультации и тренинги психолога в период 

подготовки к экзаменам  

 Апрель-май  
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МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

– представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов;  

– представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

– потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  

– умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры.  

№  Содержание деятельности, мероприятия  Сроки  

1.  Уроки физической культуры (организация 

третьего часа)  

В течение года  

2.  Организация и проведение физкультминуток на 

занятиях  

 В течение  дня  

3.  Организация и проведение динамических пауз на 

больших переменах  

 В течение дня  

4.  Организация занятий физической активности во 

внеурочной деятельности   

 В течение недели  

5.   День здоровья  Сентябрь, апрель  

6.  Первенство школы по лёгкой атлетике, футболу, 

волейболу, настольному теннису, баскетболу  

 По плану  

7  Конкур-соревнование «Самый спортивный класс 

года»  

 В течение года  

8  День Защиты Детей   Май  
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МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

– навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей;  

– навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

– владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения;  

– навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях;  

– представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний;  

– навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни;  

– навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

– представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  
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– знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

– интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

№   Содержание деятельности, мероприятия  Сроки  

 1.  Классные часы  о правильном питании  В течение года  

 2.  Учебные проекты  По плану работы  

 3.  Охват детей горячим питанием  В течение года  

 4.  Родительские собрания  По плану работы  

  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей:  

– развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

– формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

– формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 
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для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

– включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности;  

– ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима;  

– развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером.  

№   Содержание деятельности, мероприятия  Сроки  

 1.  Тематические линейки о ЗОЖ  По плану  

 2.  Выпуск буклетов, статей в школьной газете 

«Калейдоскоп»  

1 раз в четверть  

 3.  Участие во Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам  

Октябрь-ноябрь  

 4.  Размещение информации на школьном сайте   В течение года  

 5.  Классные часы о ядовитых растениях  По плану  

 6.  Классные часы по профилактике употребления ПАВ и 

табакокурения  

  

 По плану  

 7.  Конкурс плакатов «Курение – коварная ловушка»   По плану  

 8.  Конкурс плакатов «Не лезь в бутылку»  По плану  

   

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения:  

– развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях;  

– развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
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– формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей.  

  

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непре- 

рывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесбера- гающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающих-ся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 

и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

– организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков;  

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необхо- 

– димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  
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– наличие помещений для медицинского персонала;  

– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работни- 

ки);  

– наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

– обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда;  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
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темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования;  

– рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовлен-ности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

– рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера;  

– организацию занятий по лечебной физкультуре;  

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками в основной школе;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

– организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования;  
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– регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

ме- 

роприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс;  

– проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.;  

– создание общественного совета по экологической культуре и 

здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто- 

рин, экскурсий и т. п.;  

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  
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Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает:  

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и  

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  

– содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; – сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; – поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

  

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
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– ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

– знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

– системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

– представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

– понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины;  

– уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

– знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

– знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

– позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

– умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм;  

– первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности;  

– сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 



 

788  

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах;  

– знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

– умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

– умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах;  

– умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении;  

– ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил по- лоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

– ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

– чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской  

– Федерации;  

– умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимо-отношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

– уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

– знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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– понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира;  

– понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении;  

– готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины;  

– готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

– потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя;  

– умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

– понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода;  

– понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие;  

– понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды.  
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

– ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

– осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;  

– начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни;  

– умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

– знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами;  

– знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни;  

– знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

– знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  

– знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

– умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятель-ности, при 
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взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

– умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

– умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 

и развития явлений в экосистемах;  

– умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение;  

– знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека;  

– формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

– резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-тельное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

– отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях;  

– умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

– понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности;  

– знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
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– умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья;  

– проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

– формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

– овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

– опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

– понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

– понимание нравственных основ образования;  

– начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту;  

– умение применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач;  

– самоопределение в области своих познавательных интересов;  

– умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников;  

– начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  
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– понимание важности непрерывного образования и самообразования 

в течение всей жизни;  

– осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

– знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  

– умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

– начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

– навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  

– знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

– сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  

– общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

– ценностное отношение к прекрасному;  

– понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

ми- 

– ра;  

– способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

– опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому  

– себе;  
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– представление об искусстве народов России;  

– опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

– интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности;  

– опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества;  

– опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи.  

  

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегаю- щей культуры обуча-

ющихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  
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Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-

зации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

  

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания  
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и социализации обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса:  

– анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

– интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

– беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 

психологопедагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

– включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает;  

– узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как  

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа.  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  
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Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспита-ния 

и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются 

в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-ном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отноше-ниях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

2.5. Программа коррекционной работы  
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Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и 

совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации 

сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматри-вается как 

наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных 

организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  
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— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельно- 

сти;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования 

к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-тельной 

программы основного общего образования, необходимых обуча-ющимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся.  
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представи-телями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания  
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Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоциональноволевой, познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Механизмы реализации программы  
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Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нужда-ющихся 

в психологопедагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 



 

808  

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны 

иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций 

при совместной реализации программы коррекционной работы определяются 

договором между ними.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофиль-ную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
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специального сопровождения обучающихся с ограниченными возмож-ностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг- 

рузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-зование 

современных педагогических технологий, в том числе инфор-мационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-но 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обу-чение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
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— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социальнопедагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональ-ной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителялогопеда, учителя-дефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекцион- ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
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специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогичес-кие работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
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недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилита-ционное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекцион-ных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздорови-тельных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-риалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограничен-ными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  
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— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности   

обучающихся 5-9 классов  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками используются цифровые инструменты и 

возможности современной информационно-образовательной среды. 

Ориентирование  обучающихся в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности.  

Одновременно ИКТ широко применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 
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которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

основной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий.  

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности 

формирования всех ключевых навыков, формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользования, 

включая:  

– владение ИКТ,  

– поиск, построение и передача информации,   

– презентация выполненных работ,   

– основы информационной безопасности, умение безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) и сети Интернет.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

– ·критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; · 

– уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

– ·основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается:  
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– ·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

в информационной среде;  

– ·использование результатов действия, размещённых в  

информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия;  

– ·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

– ·поиск информации;  

– ·фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств;  

– ·структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

– ·создание простых гипермедиасообщений;  

– ·построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

– ·обмен гипермедиасообщениями;  

– ·выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

– ·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

– ·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
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курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете.  

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения 
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ссылкой. Добавление объектов и  ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изоб- 

ражения из готовых фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности.  

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 
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процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТкомпетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 

самым обеспечивается:  

– ·естественная мотивация, цель обучения;  

– ·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

– ·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

– ·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.  

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТкомпетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

  

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам.   

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант):  
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«Русский язык». Фиксация изображений и звуков. Создание письменных 

сообщений. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Поиск и организация хранения 

информации. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок).   

«Литература». Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений. Создание письменных сообщений. Создание 

музыкальных и звуковых сообщений. Коммуникация и социальное 

взаимодействие. Поиск и организация хранения информации. Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений. Фиксация изображений и звуков. Создание письменных 

сообщений. Коммуникация и социальное взаимодействие. Поиск и организация 

хранения информации. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных 
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сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.  

«Математика». Создание письменных сообщений. Создание графических 

объектов. Коммуникация и социальное взаимодействие. Поиск и организация 

хранения информации. Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании. Моделирование, проектирование и управление. Применение 

математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач,  опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ 

и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов.  

«География». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление  

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  
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Фиксация изображений и звуков. Создание письменных сообщений. Создание 

графических объектов. Коммуникация и социальное взаимодействие. Поиск и 

организация хранения информации.  

«Биология» Фиксация изображений и звуков. Создание письменных 

сообщений.   Создание графических объектов. Коммуникация и социальное 

взаимодействие. Поиск и организация хранения информации.  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление  наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях.  

«Обществознание» Создание письменных сообщений.  Создание 

графических объектов. Коммуникация и социальное взаимодействие. Поиск и 

организация хранения информации. Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании. Моделирование, проектирование и 

управление.  

«История» Создание письменных сообщений.  Создание графических 

объектов. Коммуникация и социальное взаимодействие. Поиск и организация 

хранения информации. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

«Технология». Обращение с устройствами ИКТ. Создание письменных 

сообщений. Создание графических объектов Создание, восприятие и 
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использование гипермедиасообщений  Коммуникация и социальное 

взаимодействие Поиск и организация хранения информации  Моделирование, 

проектирование и управление Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Фиксация изображений и звуков. Создание письменных 

сообщений. Создание музыкальных и звуковых сообщений. Создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений. Коммуникация и 

социальное взаимодействие. Поиск и организация хранения информации. 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ.  

«Физическая культура» Фиксация изображений и звуков. Создание 

письменных сообщений. Коммуникация и социальное взаимодействие.   

 

Описание содержания, видов и форм  организации учебной деятельности 

по формированию ИКТ-компетентности 

  

Обработка данных, диаграммы, создание графических объектов, социальные 

сервисы  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от  начального к основному общему 

образованию  
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины:  

– ·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

– ·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой 
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остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к 

обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 
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возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
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плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:  
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– ·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.);  

– ·совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности);  

– ·недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

– ·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий.   
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3. Организационный  раздел.  

3.1. Учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы №12 г.о. Чапаевск Самарской области для 5-

9 классов на 2020-2021 учебный год  

  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы №12 г.о. 

Чапаевск Самарской области для 5-9 классов является нормативным правовым 

актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, определяющим 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577)»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  
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 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 

№1342, от 28.05.2014 №598);  

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»;  

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О 

совершенствовании процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (методические 

рекомендации);  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

(Методические рекомендации);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области 

№МО16-09-01/325-ту от 22.08.2019 года «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам»;  
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 Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 12 

городского округа Чапаевск Самарской области.  

Режим работы – пятидневная учебная неделя, продолжительность каникул 

в течение учебного года составит 30 календарных дней, продолжительность 

урока – 40 минут, продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

В соответствии с ФГОС ООО учебный план:  

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГО 

ООО; 

 фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) 

и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию.  

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует 

предельно допустимой аудиторной нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели.  

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе изучается модуль «Основы православной культуры».  

В 5-9 классах часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
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максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

реализацию предметов:  

 «Биология» в 7 классе – 1 час в неделю;  

 «История Самарского края» в 6-8 классах - 1 час в неделю; 

 «Изобразительное искусство» в 8 классе – 1 час в неделю.  

На учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах отводится 2 часа 

в неделю и 1 час проводится за счет часов, выделенных из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, также 

выделены часы на групповые и индивидуально-групповые занятия по выбору 

учащихся (5 класс – русский язык (1 час), 9 класс – математика и русский язык 

(по 0,5 часа), а также курс «Предпрофильная подготовка» в 9 классе (1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса).  

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, выдержаны полностью в соответствии с 

максимально допустимой недельной нагрузкой обучающихся.  

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской 

Федерации государственным языком Российской Федерации является русский 

язык.  

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Российской Федерации гарантируется возможность выбора для изучения 

родного языка по социальному запросу со стороны участников образовательных 

отношений и в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  
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Основной образовательной программой ГБОУ ООШ № 12 г.о. Чапаевск 

предоставляется такая возможность. В учебном плане для 5 класса 

предусмотрено по 0,5 часа на предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература». Социальный запрос от участников образовательных 

отношений на изучение других родных языков на 2020- 2021 учебный год 

отсутствует. 

Предметная область «Иностранный язык», учебный предмет «Второй 

иностранный язык» в учебном плане часами не представлен, так как на изучение 

данного предмета со стороны участников образовательных отношений 

социального заказа не поступало.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное) через такие 

формы, как кружки, секции, факультативы, студии, клубы по интересам, 

объединения.  

В ходе реализации программ внеурочной деятельности на внеурочных 

занятиях организуются также экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм 

и пожеланий родителей (законных представителей).  

План внеурочной деятельности составлен с учетом кадрового, 

методического, материально-технического обеспечения, на основе изучения 

запроса учащихся и их родителей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ ООШ № 

12 г.о. Чапаевск используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта.  
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В рамках внеурочной деятельности реализуются программы курсов 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся» - 1 час в неделю в 5-9 

классах, «Информационная безопасность» - 1 час в неделю в 7-9 классах.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 26 апреля 

2021 года по 21 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана в соответствии с локальным актом «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации».  

Используются следующие формы промежуточной аттестации: 

Класс Предмет Форма 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература  Тестирование 

Родной (русский язык) Тестирование 

Родная (русская) литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Тестирование 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Изложение 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Тестирование 

История Самарского края Тестирование 
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Класс Предмет Форма 

7 Русский язык Изложение с элементами сочинения 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Алгебра Комплексная контрольная работа 

Геометрия 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Тестирование 

История Самарского края Тестирование 

8 Русский язык Собеседование, диагностическая 

работа 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Алгебра Комплексная диагностическая 

работа Геометрия 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Защита проекта 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

История Самарского края Тестирование 
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Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ № 12 г.о. Чапаевск на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

5 6 7 8 9 

1. Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 0,5 - - - - 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 - - - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и светской этики 1 - - - - 1 

Естественно-научные предметы Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 
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Русский язык (индивидуально-групповые занятия) 1 - - - 0,5 1,5 

Математика (индивидуально-групповые занятия) - - - - 0,5 0,5 

Биология - - 1 - - 1 

Изобразительное искусство - - - 1 -  

История Самарского края - 1 1 1 - 3 

Предпрофильная подготовка - - - - 1 1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 

Направление Курс  5 6 7 8 9 Всего 

Общекультурное Этикет и культура общения 1 1 - - - 2 

В мире прекрасного 1 1 - 1 - 3 

Информационная безопасность - - 1 1 1 3 

Творческая мастерская - - 1 - - 1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Основы православной культуры - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллектуальное Занимательная информатика 1 1 - - - 2 

Развитие функциональной грамотности 

обучающихся 

1 1 1 1 1 5 

В мире информационных технологий - - 1 - - 1 

Информатика «в облаке» - - - 1 - 1 

WEB-дизайн - - - - 1 1 

Спортивно-оздоровительное Оранжевый мяч 2 2 2 2 2 10 

Социальное Празднично-событийный цикл жизни школы 2 2 2 2 2 10 

Предпрофильная подготовка Предпрофильная подготовка - - - - 1 1 

Всего 9 9 9 9 9 45 
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Итого 38 39 41 42 42 202 
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3.2. План внеурочной деятельности  

  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное) через 

такие формы, как кружки, секции, факультативы, студии, клубы по интересам, 

объединения. В ходе реализации программ внеурочной деятельности на 

внеурочных занятиях организуются также экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные  исследования.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм 

и пожеланий родителей (законных представителей).  

Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и 

курсов внеурочной деятельности обусловлен учетом потребностей 

обучающихся, выявленных в ходе анкетирования их и их родителей (законных 

представителей), наличием соответствующих кадровых ресурсов и 

материальнотехнической базы учреждения, оптимальной для реализации 

предлагаемых курсов. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

ГБОУ ООШ № 12 г.о. Чапаевск используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта.  

План составлен с учетом кадрового, методического, 

материальнотехнического обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и 

их родителей.  
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Направление Курс  5 6 7 8 9 Всего 

Общекультурное Этикет и культура 

общения 

1 1 - - - 2 

В мире прекрасного 1 1 - 1 - 3 

Информационная 

безопасность 

- - 1 1 1 3 

Творческая 

мастерская 

- - 1 - - 1 

Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Основы 

православной 

культуры 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

информатика 

1 1 - - - 2 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 1 1 1 1 5 

В мире 

информационных 

технологий 

- - 1 - - 1 

Информатика «в 

облаке» 

- - - 1 - 1 

WEB-дизайн - - - - 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Оранжевый мяч 2 2 2 2 2 10 

Социальное Празднично-

событийный цикл 

жизни школы 

2 2 2 2 2 10 

Предпрофильная 

подготовка 

Предпрофильная 

подготовка 

- - - - 1 1 

Всего 9 9 9 9 9 45 

 

  

3.3. Календарный учебный график  

1. Даты начала и окончания учебного года: 

 дата начала учебного года - 1 сентября 2020 года. 

 дата окончания учебного года - 31 августа 2021 года. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 
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2.1. Продолжительность учебной недели:  

5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели; 

 во 2-9 классах – 34 недели. 

3. Периоды образовательной деятельности 

 продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 7 недель 3 дня 38 

II четверть 02.11.2020 30.12.2020 8 недель 1 день 42 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 8 недель 3 дня 43 

IV четверть 29.03.2021 27.05.2021 8 недель 2 дня 42 

  Итого: 33 165 

2-8 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 7 недель 3 дня 38 

II четверть 02.11.2020 30.12.2020 8 недель 1 день 42 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 недель 3 дня 48 

IV четверть 29.03.2021 27.05.2021 8 недель 2 дня 42 

  Итого: 34 170 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 7 недель 3 дня 38 

II четверть 02.11.2020 30.12.2020 8 недель 2 день 42 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 недель 3 дня 48 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 недель  40 

ГИА 26.05.2021 19.06.2021 4 недели 21 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 168 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 189 

  Итого: 34 168 

 

 продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 



 

841  

1-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул в календарных 

днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 10 (доп. день 11.09.20) 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Дополнительные каникулы 08.02.2021 14.02.2021 7 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Итого 37 

2-9 классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 10 (доп. день 11.09.20) 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Итого  30 

9 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 10 (доп. день 11.09.20) 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Итого 30 

Для обучающихся 9 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Урочная  21 23 23 23 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 8 8 8 9 9 9 9 9 

 

5. Расписание звонков 

№ урока Время 

1 класс 2-4 классы 5-6 классы 7-9 классы 

1 8.30-9.05 8.30-9.10   

перемена 15 мин. 10 мин.   
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2 9.20-9.55 9.20-10.00 9.20-10.00 9.20-10.00 

перемена 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

3 10.05-10.40 10.10-10.50 10.10-10.50 10.10-10.50 

перемена 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

4 10.50-11.25 11.00-11.40 11.00-11.40 11.00-11.40 

перемена  10 мин. 10 мин. 10 мин. 

5  11.50-12.30 11.50-12.30 11.50-12.30 

перемена   10 мин. 10 мин. 

6   12.40-13.20 12.40-13.20 

перемена   10 мин. 10 мин. 

7   13.30-14.10 13.30-14.10 

перемена    10 мин. 

8    14.20-15.00 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и Уставом ГБОУ ООШ № 12 г.о. Чапаевск в 

переводных классах в период с 26 апреля по 21 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предмет Форма 

2-3 Русский язык Диагностическая работа 

Литературное чтение  Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Диагностическая работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Собеседование 

Физическая культура Тестирование 

4 Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение  Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Собеседование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 
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Класс Предмет Форма 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Тестирование 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Тестирование 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Изложение 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

История Самарского края Тестирование 

География Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Тестирование 

7 Русский язык Изложение с элементами сочинения 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

История Самарского края Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Тестирование 
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Класс Предмет Форма 

8 Русский язык Собеседование, диагностическая 

работа 

Литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Диагностическая работа 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

История Самарского края Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка Собеседование 

Изобразительное искусство Собеседование 

Технология Защита проекта 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

 

 

  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы ГБОУ ООШ №12 является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия:  

– соответствуют требованиям Стандарта;  

– обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  
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– учитывают особенности колы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

– предоставляют  возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы ГБОУ  ОШ № 12 содержит:  

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

– систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями  

Стандарта;  
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– разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров 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).  

  Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

Название общеобразовательного 

учреждения (по уставу)  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение –

основная общеобразовательная школа 

№12 г. Чапаевска  

Самарской области  

Тип и вид образовательного 

учреждения  

Тип ОУ – общеобразовательное 

учреждение; вид ОУ - основная 

общеобразовательная школа  

Организационно-правовая форма  Учреждение  

Учредитель  Министерство образования и науки 

Самарской области Юго-Западное 

управление  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом г. 

Чапаевска  

Самарской области  

Год основания  1955  

Юридический адрес  446100, самарская область, г. 

Чапаевск, ул. Радищева, 28  
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Свидетельство о регистрации 

юридического лица  

Свидетельство о постановке на учёт 

юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории РФ (ИНН/ КПП) от 15 

декабря  

2011 года № 005695212   

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Свидетельство о государственной 

аккредитации № 515-16 от 19.02.2016 

г. Приказ Министерства образования 

и науки Самарской области от 19 

февраля 2016 года «О 

государственной аккредитации ОУ 

Самарской обла- 

сти»  

Наличие органов государственно- 

общественного управления ОУ, круг 

их полномочий (Устав ОУ)  

Совет школы  

Управляющий совет  

Контактная информация  school12_chp@samara.edu.ru  

8(84639) 22337  

Школа расположена в здании 1955 года постройки. Общая площадь здания- 

1721, 6 кв.м.  

Спортивный зал – 72 кв.м., спортивная площадка - 4961 кв.м.  

Столовая на 48 посадочных мест.  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

программы основного общего образования включает:  

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

– описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности;  
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– описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников.  

  

Кадровое обеспечение. ГБОУ ООШ №12 укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  



 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  

  

Должность  Должностные обязанности  Количество 

ра- 

ботников в  

ОУ   

Уровень квалификации работников ОУ  

  Требования к уровню 

квалификации  

Фактический  

Директор   Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательного 

учреждения.  

  

1  Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее  
5 лет.  

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет.  
  

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

8  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 



 

 

выбора и освоения 

образовательных программ 
преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы. Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

1 Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 

лет. 

Среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 



 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 11 педагогов. Качественный состав 

распределяется следующим образом:  

По уровню образования:  

Педагогических работников 

основной школы  

Высшее  Незаконченное 

высшее  

Среднее 

специальное  

всего  %  всего  %  всего  %  всего  %  

8  100  8  100  0  0  0  0  

  

По квалификационным категориям  

Педагогических 

работников 

всего  

Имеют 

квалификационные 

категории  

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию  

Имеют первую 

квалификационную 

категорию  

всего  %  всего  %  всего  %  

11 4  36,4  0  0  4  36,4  

  

По стажу работы  

1-3 года  4-5 лет  6-15 лет  16-20 лет  21-25 лет  26 лет и более  

1  -  1  2  1  6  

  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. Повышение профессионального уровня и 

совершенствование педагогического мастерства учителями-предметниками 

осуществляется через посещение открытых уроков, семинаров различного уровня,  

прохождение курсовой подготовки и аттестации на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 



 

 

России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений».  

При этом используются  различные образовательные учреждения, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений 

общего, профессионального и дополнительного образования детей стажёрские 

площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы  
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Характеристика кадрового состава  
№  
п/п  

Фамилия, имя, 

отчество  
Должность  Преподаваемые 

предметы  
Образование  Повышение 

квалификации  

 
 

 

Награды  Ученая 

степень  

1  Кожитева  
Наталья  
Петровна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные классы   
Изобразительное 

искусство 5-7 

классы  

Высшее.  Самарский   
государственный 

педагогический 

университет. 2009,  
Олигофренопедагог.  
Чапаевское 

педагогическое  училище 

1991. Учитель начальных 

классов.  

Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных 

предметных областей 

в начальной школе 

(2018  
г., 36 ч.).  
Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий  
(2018 г., 36 ч.).  
Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)  
(2018 г., 18 ч.) 

30 30  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Самарской 

области  
  
Почетная грамота 

Думы г.о. 

Чапаевск  

нет  
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2 Клякина  
Елена  
Алексеевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык, 

литература  
Высшее. 

ТалдыКутанский 

педагогический институт 

1985. Учитель русского 

языка и литературы  

Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне 

(2018  
г., 18 ч.).  
Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (2019 г., 

36  
ч.).  

31  31 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Почётная грамота 

Думы г.о. 

Чапаевск  

Почётная грамота 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области Юго-

Западное 

управление 

нет  

3  Митрофанова  
Оксана 

Сергеевна  

Учитель 

математики  
Математика  Высшее. Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  
2005 г. Учитель 

математики. 

 

Высшее. АОЧУ ВО  
«Московский финансово-

юридический 

университет – МФЮА», 

2018 г. Бакалавр 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на регио 

нальном уровне (2018  
г., 18 ч.)  
Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (2018 г., 

36 ч.). 

Повышение 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий. 

18  21  -  Почётная грамота 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области Юго-

Западное 

управление 

Почетная грамота 

Думы г.о. 

Чапаевск 

нет  



 

855  

(Математика) (2018 г., 

72 ч) 

Интерактивный 

практикум 

Методические аспекты 

организации 

профессионально-

личностного 

саморазвития (2019 г., 

16 ч.) 

«Введение в 

цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» (2020 г., 

36 ч) 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» (2020 г., 

26 ч) 
4  Горчицын 

Павел Олегович  
Учитель 

английского 

языка  

Английский язык  Среднее 

профессиональное. ГОУ 

СПО Чапаевский 

губернский колледж, 

2014 г.. Учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы.  
  
Высшее (бакалавриат). 

ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет»,  

2018 г.. Педагогическое 

образование  

  1  1  -  нет  нет  
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5  Петров Олег 

Дмитриевич  
Учитель 

физической  

культуры  

Физическая 

культура, ОБЖ  

  

Высшее. Куйбышевский  

государственный 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева 

1987. Учи- 
тель   
 физической  культуры  
сред ней школы. 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности обу 

чающихся (2018 г., 36  
ч.)  
Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере общего 

образования)  
(2018 г., 54 ч.). 

33 33  Первая 

категория  
Почётная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ   

нет  

6 Растворова 

Екатерина 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Изобразительное 

искусство, 

технология 

Начальное 

профессиональное   
Чапаевское 

педагогическое училище, 

1990. Учитель начальных 

классов. 

 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009. 

Олигофренопедагог. 

 30 30 - Почётная грамота 

Думы г.о. 

Чапаевск 

нет 
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7  Савинова 

Любовь Нико- 
лаевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные  
классы  

 
География  

Биология 

Среднее 

профессиональное 

Сызранское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов. 1994   

Высшее. г. Ульяновск, 

ГОУ  
 высшего 

профессионального 

образования « 

Ульяновский 

государственный  
педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова» 2003. Учитель 

географии и биологии.  

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (2018 г., 

36  
ч.)  
Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне. 

(2018  
г., 18 ч.).  

26 26 Первая 

категория  
Почётная грамота 

министерства 

образования и 

науки Самарской  

области  

нет  

8 Стерелюхина 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы. Музыка 

Среднее 

профессиональное. ГБОУ 

СПО Самарский 

социально-

педагогический колледж, 

2014. Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Высшее. Высшее 

(бакалавриат). ГАОУ ВО 

г. Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет»,  

2019 г.. Педагогическое 

образование 

 5 5 - нет нет 
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9  Челнакова 

Елена 

Александровна  

Учитель 
истории и обще 
ствознания  

История  
Обществознание  

Высшее. Тобольский 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

1990 г.. Учитель истории 

и обществоведения 

средней школы.  
Высшее. Самарский 

педагогический 

университет, 1995 г. 

Психолог, педагог-

психолог.  
Высшее. ГОУ Московский 

городской педагогический 

университет, 2006 г.. 

Менеджер.  

Методические и 

содержательные 

аспекты преподавания 

раздела 

«Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО (2020 г., 36 

ч) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (2020 г., 36 ч) 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне 

(в сфере общего 

образования) (2020 г., 

54 ч) 

30 35  -  Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Самарской  

области  

Почётная грамота 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области Юго-

Западное 

управление 

нет  

10 Шипилова  
Ирина   
Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Начальные 

классы  
Начальное 

профессиональное   
Чапаевское 

педагогическое училище, 

1987. Учитель начальных 

классов 

Высшее. ГОУВПО г. 

Москва «Московский 

городской педагогический 

университет»,2009. 

Педагог-психолог 

Технологические 

основы формирования 

и развития 
функциональ ной 

грамотности 
обучающихся (2018 г., 

36  
ч.)  
Обеспечение 

стратегии реализации 

национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

33  33 соответствие 

занимаемой 

должности  

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

нет  
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региональном уровне. 

(2018  
г., 18 ч.). 
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Организация методической работы  

№  Мероприятия  Сроки   Ответственный  

Организационная работа  

1  Организация курсовой подготовки 

учителей:  

– заслушивание информации о 

состоянии работы по повышению 

квалификации учителями- 

– предметниками;  

– уточнение списка педагогов, 

нуждающихся в курсовой 

подготовке, оформление заявки на 

прохождение КПК;  

– составление перспективного 

плана повышения квалификации 

учителей-предметников, 

работающих по ФГОС;  

– курсовая подготовка 

учителей предметников, 

планируемых к работе в 5 классе по 

ФГОС  

  

  

сентябрь  

  

  

  

  

по плану    

и 

перспективному 

плану  

школы  

в течение года  

  

  

  

  

в течение года  

заместитель 

директора по УВР  

  

  

  

  

учителяпредметники  

2  Организация работы по аттестации 

учителей:  

– уточнение списка 

аттестуемых педагогов  

  

  

сентябрь  

  

заместитель 

директора по УВР  

  

3  Оформление методических  

материалов по итогам проведения:  

– предметных недель  

– открытых уроков  

в течение года  Председатели МО  

4  Публикации и размещение  

материалов открытых уроков, 

внешкольных мероприятий, на 

школьном сайте  

в течение года  Председатели МО, 

ответственный за 

ведение сайта 

школы  

5  Организация взаимодействия по 

обеспечению преемственности и 

непрерывности образования:  

– между школой и 

структурным подразделением;  

– между МО учителей 

начальных классов и МО учителей 

среднего звена  

в течение года  заместитель 

директора по УВР,  

председатели  

МО  
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6  Организация и проведение 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

(подготовка аналитического 

отчета о проведении школьных 

предметных олимпиад), участие в 

заочных олимпиадах 

октябрь-ноябрь  Ответственный за 

организацию 

работы с 

одаренными детьми 

7  Организация индивидуальных 

занятий и консультаций с 

одаренными обучающимися, 

имеющими способности и 

повышенную мотивацию к 

обучению по предметам  

в течение года  Учителя-

предметники  

8  Формирование УМК на 2020-2021 

учебный год по внедрению 

изменений в ФГОС ООО  

Февраль-март  учителяпредметники  

9 Организация выставки работ 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся   

5-ых классов «Мои достижения».  

апрель  Ответственный по 

ВР, классный 

руководитель 5 

класса  

Информационная работа  

1  Изучение:  

– методических писем 

Министерства Просвещения РФ, 

Юго-Западного управления по 

организации образовательного 

процесса;  

– программно-методического 

обеспечения по предметам, 

внеурочной деятельности   

в течение года  заместитель 

директора по УВР,  

председатели  

МО  
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2  Создание банка данных по 

различным направлениям 

деятельности:  

– банк данных педагогического 

состава (повышение 

квалификации, аттестация, темы 

самообразования и пр.);  

– учебно-методического 

 комплекса  

– контрольно-измерительных и 

диагностических материалов для 

оценки уровня сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся;  

сентябрь  заместитель 

директора по УВР,  

председатели  

МО  

  

3  Информационная работа с 

родителями обучающихся: о 

тенденциях современного 

образования, экспериментальных 

программах, реализуемых в школе    

в течение года  заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители   

4  Информирование учителей об 

условиях, сроках проведения и 

положениях конкурсов 

педагогического мастерства 

«Учитель года», «Классный 

руководитель», «Лидер в 

образовании» и других, 

реализуемых в рамках 

национального проекта 

«Образование»  

Сентябрь 

декабрь  

заместитель 

директора по УВР  

  

Научно-методическая работа  

Заседание МО школы  

1  О результатах стартовой 

диагностики обучающихся 5 класса  

ноябрь  заместитель 

директора по УВР  

2  Анализ результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

ноябрь  Ответственный за 

работу с 

одаренными детьми  

3  О результатах промежуточной 

диагностики обучающихся 5 класса  

март  заместитель 

директора по УВР  

Работа над методической темой школы  
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1  Инструктивно-методические 

совещания по координации 

деятельности МО, планирование 

работы в соответствии с 

методической темой школы.  

1 полугодие  заместитель 

директора по УВР  

2  Корректировка тем 

самообразования в соответствии с 

темой школы  

октябрь  учителяпредметники  

3  Сбор и анализ информации об 

использовании системно-

деятельностного и 

компетентностного подхода в 

обучении и воспитании  

декабрь-январь  заместитель 

директора по УВР  

4  Составление графика открытых 

уроков  

сентябрь  заместитель 

директора по УВР  

5  Анализ эффективности  работы 

МО по теме школы, выработка 

рекомендаций  по итогам 

реализации методической темы 

школы  

май  заместитель 
директора по УВР,  

председатели  

МО  

Методическая поддержка учителей  

1  Работа постоянно действующего 

семинара  

– «Методология формирования 

и развития универсальных учебных 

действий»;  

– «Педагогические  условия 

формирования  функциональной 

грамотности обучающихся»;  

– «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

учебной программы»;  

– «Создание портфолио 

обучающихся»;  

в течение года  заместитель 

директора по УВР  

  

2  Оказание методической помощи 

учителям при разработке УМК с 

учетом обновления ФГОС и в 

условиях новых предметных 

концепций  

в течение года  заместитель 

директора по УВР  

3  Участие в работе семинаров 

различного уровня:  

по плану работы 

школы  

заместитель 

директора по УВР  
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Диагностико-аналитическая деятельность  

1  Диагностические исследования:  

– профессиональные 

затруднения учителей, выявление 

запроса на оказание методической 

помощи;  

– изучение потребностей 

учителей в развитии и 

саморазвитии  

  

  

сентябрь  

  

  

январь октябрь  

заместитель 

директора УВР  

2  Анкетирование обучающихся по 

выбору курсов внеурочной 

деятельности  

май  заместитель 

директора УВР  

3  Мониторинговые исследования:  

– изучение запросов и 

потребностей родителей в 

организации внеурочной 

деятельности  

  

  

май  

заместитель 

директора по УВР  

  

Мероприятия:  

1. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам реализации ФГОС и формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

2. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров ОУ по итогам обновления основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам обновления содержания образования с учетом новых 

предметных концепций.  

3. Участие педагогов в обновлении разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

4. Участие педагогов в формировании банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях обновления ФГОС.  
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6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям обновления и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т.д.  

  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 

25 Стандарта):  

– обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  
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1  
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 п/п  

Базовые 

компетентности 

педагога  

  

Характеристики компетентностей  

  

Показатели оценки компетентности  

 I. Личностные качества  

.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности  

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив- 

ность;  

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение  разрабатывать  индивидуально- 

ориентированные образовательные проекты  
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.2  Интерес к внутреннему 

миру обучающихся   
Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической деятельности  

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается;  

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу;  

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

.3  Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло- 
гизированное мышление  

педагога)  

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции  

— Убеждённость, что истина может быть не одна;  

— интерес к мнениям и позициям других;  

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся  

.4  Общая культура  Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся  

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни;  

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи;  

— возможность продемонстрировать свои 

достижения;  

— руководство кружками и секциями  
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.5  Эмоциональная 

устойчивость  
Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом  

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие;  

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

 — не  стремится  избежать  эмоционально- 

напряжённых ситуаций  

.6  Позитивная 

направленность на 

педагогическую  
 деятельность.  Уверен- 

ность в себе  

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность  

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая профессиональная самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

.1  Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу  

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ;  

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока;  

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

.2  Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью  

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  
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.1  Умение обеспечить успех 

в деятельности  
Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения  

— Знание возможностей конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика;  

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам  

.2  Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

  

— Знание многообразия педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по данному вопросу; — 

владение различными методами оценивания и их 

применение  

.3  Умение  превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую  

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира;  

— ориентация в культуре;  

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов  

IV. Информационная компетентность  

.1  Компетентность в 

предмете преподавания  
Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения  

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось);  

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; — 

владение методами решения различных задач; — 

свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных  
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.2  Компетентность в методах 

преподавания  
Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности  

— Знание нормативных методов и методик;  

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования;  

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы;  

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий;  

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения  

.3  Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся;  

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным 

психологом);  

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса;  
— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся;  

— владение методами социометрии;  

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности  
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.4  Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.   
Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность;  

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями;  

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

.1  Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс.  
Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся.  
Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся.  
Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ;  

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам информации;  
по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы;  

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность используемых образовательных 

программ;  

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута;  
— участие работодателей в разработке 

образовательной программы;  
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представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся  

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием;  
— обоснованность выбора учебников и 

учебнометодических комплектов, используемых 

педагогом  

.2  Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуациях  

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать академическую активность;  

— как вызвать интерес у конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д.  
Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности.  

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; — 

владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций;  

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

 — знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций;  

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  
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.1  Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений  

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения,  

позитивный настрой педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  

.2  Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности  

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала  

— Знание того, что знают и понимают ученики;  

— свободное владение изучаемым материалом; — 

осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; — 

демонстрация практического применения 

изучаемого материала;  

— опора на чувственное восприятие  

.3  Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога  

— Знание функций педагогической оценки;  

— знание видов педагогической оценки;  

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах;  

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке  

 Компетентность в орга- Любая учебная задача разрешается, если обуча- — Свободное владение учебным материалом;  
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.4  низации информационной 

основы деятельности 

обучающегося  

ющийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации  

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; — умение выявить уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи)  

.5  Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса  

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  
— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам;  

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения  
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образователь- 

ного процесса на основной ступени общего образования  

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

  

Осуществление психолого-педагогического сопровождения  участников 

образовательного процесса будет осуществляться на основе договора со 

специалистами государственного бюджетного образовательного учреждения   

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
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общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.  
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год:  

– оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях:  

– межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет);  

– внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова- 

тельное учреждение);  

– образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
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финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений:  

– неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений);  

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюд- 

жетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. П.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.  

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты 

труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 

образовательного учреждения, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе 

оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает:  
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– дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, 

материальнотехнических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда;  

– повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

– допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами;  

– разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и  

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 

40% общего фонда оплаты труда;  

– механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 

дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями);  

– участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

  

В государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программу основного общего образования, нормативными правовыми 

актами учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается:  

– соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 

плату в соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, 

обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда 

оплаты труда;  
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– соотношение фонда оплаты труда педагогического и 

административноуправленческого, обслуживающего персонала 70% к 30% с 

допустимыми отклонениями не более чем на 5%, за исключением учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей;  

– соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с 

количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью 

обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей 

базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты 

за приоритетность учебной программы (предмета) и др.);   

–  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с  

учетом региональных и муниципальных инструктивно-методических документов.  

  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений:  

– фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно;  

– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

– рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением;  
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– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.6  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

– соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

                                           
6 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 
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образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы  

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений:  

– фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно;  

– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

– рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением;  



 

884  

  

– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.7  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

– соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

                                           
7 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение:  

1)  проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  

2)  устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  

3)  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда 

и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 
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образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

В школе закреплены  локальным актом перечни оснащения и оборудования 

образовательного учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

должны быть оборудованы:  

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;  

– лекционные аудитории;  

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;  

– помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

– лингафонные кабинеты;  

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой;  

– актовые и хореографические залы;  
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– спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

– автогородки;  

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– помещения для медицинского персонала;  

– административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

– участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования 

для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении 

может быть осуществлена по следующей форме.  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы  

№ п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ имеются 

в наличии  
1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  
необходимо  

2  Лекционные аудитории  имеются  
3  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством  

имеются  

4  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские  
имеются  

5  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством  
имеются  

6  Лингафонные кабинеты  необходимо  
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7  Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

необходимо  

8  Актовые и хореографические залы  необходимо  
9  Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём  

необходимо  

10  Автогородки  необходимо  
11  Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков  

имеются  

12  Помещения для медицинского персонала  имеются  
13  Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  

имеются  

14  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  имеются  
15  Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон  
имеются  

  

Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации ООП  

 ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  
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учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя  и учащихся.  

Перечень учебной литературы составлен в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

Перечень учебной литературы на 2020-2021 учебный год 

5 Русский 

язык  

«Русский язык. 5 класс. Учеб. для образоват. учреждений. В 2 ч. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; научн. ред. – 

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2016. 

6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 

2-х частях. 6 класс– М.: Просвещение, 2020. 

7 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. Учеб. 

для 7 кл. общеобразоват. учреждений / (Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  ) – М.: Просвещение, 2016. 

8 Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

9 Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций/Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. – М.: 

Просвещение, 2017 

5 Литература Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. 

Учебник в 2 ч. М.: Просвещение, 2016 г. 

6 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Полухина В.П. Учебник. Литература. 6 

класс. Москва. Просвещение. 2018 г. 

7 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Полухина В.П. Литература. 7 класс. 

Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2016 г. 

8 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. 

Учебник в 2 ч. - М.: Просвещение, 2017 г. 

9 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература. 

9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2018 г. 

5 Иностранны

й язык 

Английский язык. Spotlight. Учебник для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2015 г. 

6 Английский язык. Spotlight. Учебник для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2016 г. 

7 Английский язык. Spotlight. Учебник для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2017 г. 
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8 Английский язык. Spotlight. Учебник для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2018 г. 

9 Английский язык. Spotlight. Учебник для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2017. 

5 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. 5 класс. — М.: ВентанаГраф, 

2020 

6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. 6 класс. — М.: ВентанаГраф, 

2020 

7 Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова; под редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2017 

Атанасян Л.С., и др. Геометрия 7-9кл.-М.: Просвещение, 2016 г. 

8 Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова; под редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2017 

Атанасян Л.С., и др. Геометрия 7-9кл.-М.: Просвещение, 2016 г. 

9 Макарычев Ю. Н. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова; под редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение, 2018 

Атанасян Л.С., и др. Геометрия 7-9кл.-М.: Просвещение, 2016 г. 

7 Информатик

а 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 7 класс. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2017 г. 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 8 класс. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2017 г. 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 9 класс. – М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2017 г. 

5 История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История древнего мира. 

Учебник для 5 класса. – М.: Просвещение, 2016 г. 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. Учебник для 6 класса. – М.: Просвещение, 2014 г.                                         

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. 

: Просвещение, 2019 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая  История. 

История нового времени. 1500 -1800. Учебник для 7 класса. – М.: 

Просвещение, 2015 г.,          История России. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2019 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового времени. 

1800-1900. Учебник для 8 класса. – М.: Просвещение, 2019 г.,                         

История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2019 

9 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

Новейшая история. Учебник для 9 класса. – М.: Просвещение, 2019 г.   

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 
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А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2019 

6 Обществозн

ание 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 6 

класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

7 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 7 

класс. – М.: Просвещение, 2015 г. 

8 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. Обществознание. 8 

класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 9 

класс. – М.: Просвещение, 2017 г. 

5 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл. М.: 

Просвещение, 2020. 

6 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 кл. М.: 

Просвещение, 2020. 

7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.. «География материков и 

океанов. 7 класс. М.: Дрофа, 2016 г. 

8 Баринова И.И. «География России. Природа. 8 класс». М.: Дрофа, 2016 г. 

9 Дронов В.П., Ром В.Я. «География России: Население и хозяйство.9 

класс».М.: Дрофа, 2017 г. 

5 Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. М.: ООО "ИЦ Вентана-

Граф", 2016. 

7 Физика Перышкин А.В. Физика. 7 класс. - М.: Дрофа, 2016 г. 

8 Перышкин А.В. Физика. 8 класс. - М.: Дрофа, 2016 г. 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. - М.: Дрофа, 2017 г. 

8 Химия Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016 г. 

9 Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2017 г. 

5 Биология Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.Биология. 5-6 класс. - 

М.: Просвещение, 2020 

6 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.Биология. 5-6 класс. - 

М.: Просвещение, 2020 

7 Латюшин В.В, Шапкин В.А. Биология. 7 класс: учебник.- Дрофа, 2016 г. 

8 Колесов Д.В, Маш Р.Д, Беляев И.Н. Биология. 8 класс: учебник.- Дрофа, 

2016 г. 

9 Каменский А.А, Пасечник В.В, Крискунов, Е.А. Биология. 9 класс: 

учебник. - Дрофа, 2018 г. 

5 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

5 Изобразител

ьное 

искусство 

 

Горяева Н. А, Островская О В. «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека»/ Под  ред. Б М Неменского., М.: Просвещение, 2016 

6 Неменская Л. А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека»/ Под ред. Б М Неменского. М.: «Просвещение», 2016 г.  

7 Питерских А. С., Гуров Г. Е. «Дизайн и архитектура в жизни человека». 

Под  ред. Б М Неменского. М.: «Просвещение», 2016 г. 
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8 Питерских А. С. "Изобразительное искусство в театре, кино и 

телевидении" Под  ред. Б М Неменского. М.: «Просвещение», 2017 г. 

5 Технология Технология. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Под ред. 

Казакевича В.М. 5 класс. — М.: Просвещение, 2019. 

6 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В.М. Технология. 6 класс. М.: Просвещение, 2020 г. 

7 Н.В. Синица, П.С. Самородский, 

В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко. Технология. 7 класс. М.: Вентана-Граф, 

2016 г. 

8 Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. 

Симоненко . Технология. 8 класс. М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

7 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы безопасности жизнедеятельности 7-й класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников /под ред. А.Т.Смирнова – М: Просвещение, 

2016. 

8 Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников /под ред. А.Т.Смирнова – М: Просвещение, 

2015. 

9 Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников /под ред. А.Т.Смирнова – М: Просвещение, 

2017. 

5-9 Физическая 

культура 

Физическая культура. 5—7 классы под ред. М. Я. Виленского. М.: 

Просвещение, 2019 

8 История 

Самарского 

края 

«История Самарского края. Основное общее образование. В двух частях.: 

учебное пособие для общеобразоват. организаций / А.И. Репинецкий, Г.Е. 

Козловская, А.И. Королёв, Л.А. Ремезова. – М.: Просвещение, 2019 

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы.  

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем предметным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет.   

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научнопопулярные издания по предметам учебного плана и периодические издания 

в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП  

№/п  Название  цифровых  

образовательных  ресурсов  

Учебный предмет  Издатель, год выпуска  

1.  Фонохрестоматия по 

музыке  

музыка, 5 класс   Просвещение, 2016 год  



 

894  

  

2.  Электронное приложение  

к учебнику А.И. Алексее- 

ва  

география,  5-6 

класс  

Просвещение, 2019 год  

3.  Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 5  

класс»  

литература,  5  

класс  

Просвещение, 2016 год  

4.  Электронное приложение 

к учебнику Биология 

авторов Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова  

Г.С.  

биология,  5-6  

класс  

Просвещение, 2019 год  

  

Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного 

маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны 

уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей.  

Необходимо выделить ряд требований (условий), которые  необходимо 

соблюдать, чтобы  работа учителей по разработке  необходимых УДМ достигла тех 

целей  образования, которые ставит перед педагогами  ООП ООО.  

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть 

адресованы к действию обучающегося. Перед учителем стоит задача определить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы 

и сквозные вопросы должны быть представлены в этих  материалах. В ходе  

разработки УДМ для решения задач образовательного процесса  педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий:  

 задания, направленные на обеспечение самостоятельности 

обучающихся;  

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов.  
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Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны стать средством 

поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от 

традиционного.  

2) Учителю  необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов  

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольнооценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного;  

3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они  должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие 

учителя и учеников.  

4) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс 

– это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- 

превращения ресурса в средство.  

5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна 

быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать 

динамику их достижений в образовательном процессе, становление их учебной 

самостоятельности, а также определять меру и время готовности учащихся к 

предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 

(обучения). А отсюда – учебно-дидактические  материалы должны быть подобраны 

так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои 

достижения и проблемы в процессе обучения.  

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и 

оснащение8  
Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

                                           
8  Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 

г. № 277; Перечень учебного оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 г. 

№ 03417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; Перечни, 
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1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) кабинета 

основной школы  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: ...  

имеется в наличии  

1.2. Учебно-методические материалы:  
1.2.1. УМК по предмету …  
1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: …  

имеется в наличии  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета: …  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: ...  

  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  
...  

  

1.2.6. Оборудование (мебель): ...  имеется в наличии  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета основной 

школы  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты:   
Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования  
Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения 

Устав ГБОУ ООШ № 12 г.о. Чапаевск  

(локальные акты в приложении к Уставу)  

имеется в наличии  

2.2. Документация ОУ  имеется в наличии  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов:  
необходимо  

2.4.Базы данных:   

-о педагогических работниках; -

обучающихся школы; -сотрудниках 

школы.  

имеется в наличии  

1.4.  Материально-техническое 

оснащение:  
необходимо  

  

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

                                           

утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами ОУ, разработанными с учётом 

особенностей ООП образовательного учреждения. 
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отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечены  современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС построена в соответствии 

со следующей иерархией:  

– единая информационно-образовательная среда страны;  

– единая информационно-образовательная среда региона;  

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

– предметная информационно-образовательная среда;  

– информационно-образовательная среда УМК;  

– информационно-образовательная среда компонентов УМК;  
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– информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи- 

телях;  

– информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в исследовательской и проектной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает  возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
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иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени- 

ем;  

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную  

среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;  
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– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, 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 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  



 

901  

  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами.  

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП ООО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение:  

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.  

Основу  информационной  среды образовательного учреждения составляют:  

– программный  комплекс «КОД», разработанный  в рамках  проекта 

«Информатизации системы образования» (ИСО)  НФПК и МОиН РФ  Открытым 

институтом «Развивающее образование»;  

– сайт образовательного  учреждения»;  
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– сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в 

информационном центре  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в ОУ и в домашних 

условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с 

контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек).  

  

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной  

среды, соответствующей требованиям Стандарта  

№ п/п    

Необходимые средства  

Необходимое 

количество  
средств/ имею- 

щееся в 

наличии  

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС  
I  Технические средства:  

-мультимедийный проектор и экран;  
-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 позиционирова- 
ния;  

-цифровой микроскоп;  
-интерактивная доска;  
-ноутбуки;  

-стационарные компьютеры  
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II  Программные инструменты:  

-операционные системы и служебные 

инструменты;  

- орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков;   

-текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;   

-инструмент планирования деятельности;  

графический редактор для обработки раст 

ровых изображений;   

-графический редактор для обработки 

векторных изображений;  -музыкальный 

редактор;   

-редактор подготовки презентаций;   
-редактор видео;   
-редактор звука;   
-ГИС;   

-редактор представления временнóй 

информации (линия времени);   

-редактор генеалогических деревьев;  

- цифровой биологический определитель; - 

виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;   

-среды для дистанционного он-лайн и 

офлайн сетевого взаимодействия;  -среда для 

интернет-публикаций;   

-редактор интернет-сайтов;   

- -редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

    

III  Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: -разработка 

планов, дорожных карт;  

 -заключение договоров;   

-подготовка распорядительных документов 

учредителя;   

-подготовка локальных актов 

образовательного учреждения;   

-подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника).  
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IV  Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:  

-размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта);   

-результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся;   
-творческие работы учителей и обучающихся;   

-осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления;  -осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

    

V  Компоненты на бумажных носителях:  

-учебники (органайзеры);   

• русский язык  
• литература  
• математика  
• история  

  

  

  

  

 • обществознание  
• география  
• основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

• биология  
• музыка  
• изобразительное искусство  
• технология  
• физическая культура  

-рабочие тетради (тетради-тренажёры).  

• русский язык  
• литература  
• математика  
• история  
• обществознание  
• география  
• основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

• биология  
• музыка  
• изобразительное искусство  
• технология  
• физическая культура  
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VI  Компоненты на CD и DVD:  

-электронные приложения к учебникам;  
- электронные наглядные пособия; 

- электронные тренажёры;  

- электронные практикумы.  

    

  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта.  

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

 Образовательное учреждение, реализующее  основную программу  ООО,  

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  

обслуживания этой базы.  

 При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; 

проектной и исследовательской  деятельности; творческой деятельности; 

индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих 

достижений.  

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и  к глобальной информационной среде  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) должен иметь доступ по расписанию в следующие помещения (число 
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которых оборудуется  в соответствии с   расчетным  контингентом и учебным планом 

ОУ):  

– кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;  

– математическая лаборатория, оборудованная материалами и 

обеспеченная информационной средой для эксперимента и наглядной деятельности с 

основными математическими объектами, проведения математических исследований;  

– музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения 

уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты - представители 

основных семейств музыкальных инструментов, индивидуальные музыкальные 

цифровые клавиатуры- синтезаторы, кинестетические синтезаторы (реагирующие на 

движение), средства аудио- и видео- фиксации;  

– библиотека с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, 

средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 

контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;   

– художественная мастерская, оснащенная оборудованием для проведения 

уроков изобразительного искусства, включающим  традиционное оборудование 

широкого спектра  

– компьютерные рабочие места для учащихся для индивидуальной или 

групповой работы, оборудованные графическими планшетами формата А4 или 

большего формата, сканерами, и цветным принтером, средствами фото и видео 

фиксации, а также средствами для верстки, дизайна и видеомонтажа (7-9 рабочих 

мест учащихся и рабочее место учителя);  

– технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов и 

модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; муфельная печь, 

гончарные круги; оборудование для прядения, валяния, вязания, ткачества и других 

традиционных ремесел;  
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– мастерская конструирования и моделирования (может быть объединена с 

технологической мастерской),  имеющая образовательные наборы, позволяющие 

создавать модели машин и механизмов с различными типами соединений и передач 

и инженерные конструкции; наборы по робототехнике, включающие  датчики 

наклона, движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое программное 

обеспечение;  

– спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, тренажер- 

ный зал),   

Учебные  помещения должны быть рассчитаны на использование проектора с 

потолочным  креплением, иметь соответствующий экран и возможность затемнения.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;   

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественно-научных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерений;   

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-

оформительских и издательских проектов;  
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– наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

– физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;   

– занятий музыкой с использованием традиционных народных и 

современных музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных 

технологий;   

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

– планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;   

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;   

– проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся;  

– организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся.   

  

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в условиях обновления ФГОС ООО  

  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  Сроки реализации  

I. Нормативное 

обеспечение 

обновления ФГОС  

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского совета) 

об обновлении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО  

Апрель-май 2020 г.  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  
Июнь 2020 г.  

3. Обновление основной образовательной программы 

основного общего образования   
Июнь-август  2020  
г.  
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4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения  
Август 2020 г.  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС  
Август 2020 г.  

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта  

Январь 2020 г.  

7. Разработка и утверждение плана-графика обновления 

ФГОС основного общего образования  
Апрель 2020 г.  

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования  

Февраль 2020 г.  

9. Обновление и разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете  
и др.)  

В течение года  

10. Разработка и обновление:  

— образовательных программ (индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы;  
— положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

— положения о формах получения образования  

Апрель-июнь 2020  
г.  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  
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III. 

Организационное 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по обновлнеию ФГОС общего образования  

Апрель-август 2020  
г.  

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  
Апрель-август 2020  
г.  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Апрель-август 2020  
г.  

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

Май 2020 г.  

5. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования  

Апрель-август 2020  
г.  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения  
ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения обновления ФГОС 

основного общего образования  
Май 2020 г.  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

обновлением ФГОС  

Январь 2020 г.  

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

обновления ФГОС основного общего образования  

Январь 2020 г.  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов об обновлении ФГОС основного общего 

образования  

В течение года  

2. Информирование родительской общественности о 

подготовке к обновлению ФГОС ООО  
В течение года  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам обновления стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной образовательной программы 

основного общего образования  

Апрель-август 2020  
г.  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

обновления ФГОС основного общего образования  

Апрель-август 2020  
г.  

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

обновления ФГОС  
Август 2020 г.  
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 6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся;  

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий  

Апрель-август 2020  
г.  

VI. 

 Материальн

о-техническое 

обеспечение 

введения  
ФГОС  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

обновления ФГОС основного общего образования  
Апрель-август 2020  
г.  

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС  
Апрель-август 2020  
г.  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС:  
Апрель-август 2020  
г.  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения  

Апрель-август 2020  
г.  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС:  

Апрель-август 2020  
г.  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами:  

Апрель-август 2020  
г.  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

Апрель-август 2020  
г.  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

В течение года  

  

Используемые понятия, обозначения и сокращения  

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонацио-нального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

единство и успешное развитие страны в современных условиях.  

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 
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активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения 

системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 
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оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения.  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 

области средства ИКТ.  

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ.  

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 

предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.  

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 

усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений.  

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций.  

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, 

осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 

взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео.  
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Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах.  

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей.  

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального воспитательного 

идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности 

к своей стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) 

составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба.  

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
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среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся.  

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению 

Отечеству.  

Планируемые результаты — система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся.  

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных 

ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп 

и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.  

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования.  

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.  

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 
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собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.  
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